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1. Целевой раздел 

 
 

 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии со ст.2. п.9. Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и нормативными до-

кументами: 

 

Федерального уровня: 

 

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

Федерации» (статья 2 п.22, статья 58 п.1). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373». 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012 №1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 06 октября 2009 

№373». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования».  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 06 октября 2009 

№373». 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования». 

11. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию. Протокол заседания от 08.04.2015 года № 1/15. 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные 

правила...») (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573).  

13. Рекомендации Минпросвещения России, разработанные совместно с 

Роспотребнадзором (письмо от 09.10.2020 № ГД-1730/03) «Рекомендации об 

организации в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

корректировки указанных программ в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции». 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ  начального  общего,  

основного  общего  и  среднего  общего  образования, соответствующих  

современным  условиям  обучения,  необходимого  при  оснащении 

общеобразовательных  организаций  в  целях  реализации  мероприятий  по  

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых  мест  в  общеобразовательных  организациях,  

критериев  его  формирования  и требований к функциональному оснащению, а 

также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания. 

 

Регионального уровня: 

1. Закон Республики Коми «Об образовании» (п. 4 ст. 1 (1) в редакции от 

27.06.2013 № 69-РЗ). 

2. Закон Республики Коми «О государственных языках Республики Коми» статья 

19, 21 (в редакции от 16.07.2002 года № 76-РЗ, 06.07.2009 № 63-РЗ). 

3. Приказ Министерства образования Республики Коми от  06.05.2011  № 613  «Об 

обеспечении изучения коми языка». 
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4. Методическое письмо Министерства образования РК от 11.03.2014 № 03-05/1 

«О реализации этнокультурной составляющей содержания образовательных 

программ общего образования». 

5. Приказ МО РК от 12.05.2015 № 344 «Об обеспечении изучения коми языка в 

общеобразовательных организациях, реализующих программы основного 

общего образования». 

6. Инструктивно-методическое письмо МО РК от 19.05.2015 № 02-42/177 «О 

разработке учебных планов при реализации ФГОС основного общего 

образования». 

7. Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-

2020 гг., утвержденная приказом Министерства образования Республики Коми 

от 23.11.2015 № 255. 

8. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми от 21.04.2017 № 03-14/4 «Об особенностях организации этнокультурного 

образования». 
 

Образовательной организации: 

 

1. Устав МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара. 

2. Положение об основной образовательной программе начального общего 

образования (ООП НОО) по ФГОС НОО – 2009 и ФОП НОО – 2023.  

 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«СОШ № 30» г. Сыктывкара разработана в 2011 году (утверждена приказом по 

школе от 27.05.2011г. № 04/450). С 2011 г. по 2017 г. в структуру и содержание 

ООП НОО были внесены дополнения и изменения в соответствии: 

- с приказом по школе от 08.05.2014 № 04/319; 

- с приказом по школе от 22.01.2015 № 04/36; 

- с приказом по школе от 11.04.2016 № 04/270 (новая редакция); 

- с приказом по школе от 20.01.2017 № 04/56 (с изменениями и дополнениями); 

- с приказом по школе от 28.06.2018 № 04/639; 

- с приказом по школе от 30.05.2019 № 04/421; 

- с приказом по школе от 30.08.2022 № 04/632 (в новой редакции); 

Основная образовательная программа начального общего образования опре-

деляет содержание и организацию образовательной деятельности в начальном 

общем образовании и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, со-

здание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечи-

вающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазви-

тие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

При разработке основной программы начального общего образования учтены сле-

дующие требования. 

1. Программа разработана с учётом особенностей социально-экономического раз-

вития Республики Коми, специфики географического положения, природного 
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окружения, этнокультурных особенностей и истории края; конкретного местопо-

ложения образовательной организации. 

2. При подготовке программы учтены статус младшего школьника, его типологи-

ческие психологические особенности и возможности, что гарантирует создание 

комфортных условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здо-

ровья и эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

3. При необходимости программа начального общего образования предполагает 

создание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки одарён-

ных младших школьников (в том числе для ускоренного обучения) или детей, вхо-

дящих в особые социальные группы (дети мигрантов; дети с особым состоянием 

здоровья, с девиантным поведением и др.).  

4. Обязательным требованием является учёт запросов родителей (законных пред-

ставителей) обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, факуль-

тативные занятия, индивидуальные консультации и др. 

5. Образовательная организация обеспечивает исполнение санитарно-эпидемиоло-

гические правила и гигиенические нормативы к организации обучения. С учётом 

современной действительности в образовательной программе должны быть пропи-

саны требования к обучению в дистанционном режиме. 
   

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным образовательным 

программам и характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная 

программа понимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как 

комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых 

обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

 Программа начального общего образования МОУ «СОШ № 30» г. 

Сыктывкара, является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учёте установленного ФГОС 

НОО соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 

Целями реализации основной образовательной программы начального общего 

образования являются: 

1. Обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина 

Российской Федерации на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 
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2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС 

НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации 

4. Организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке.  

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

— формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

— достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — обучающиеся с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 

организацию общественно полезной деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации.  

 

 

Принципы формирования основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Программа начального общего образования составлена с   учетом следующих 

принципов её формирования. 
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1) Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего 

образования базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 

содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: 

учитывается также ПООП НОО, ФОП НОО. 

2) Принцип учёта языка обучения: с учётом условий 

функционирования образовательной организации программа характеризует право 

получения образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, планах внеурочной деятельности. 

3) Принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль). 

4) Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося. 

5) Принцип преемственности и перспективности: программа  

обеспечивает связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности между этапами начального образования, а также успешную 

адаптацию обучающихся к обучению по образовательным программам основного 

общего образования, единые подходы между их обучением и развитием на уровнях 

начального общего  и основного общего образования. 

6) Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку 

мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности. 

7) Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать 

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 28.01.2021 № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29.01.2023, регистрационный № 62296), действующими до 

01.03.2027 (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», 
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утвержденными постановлением Главного государственного санитарного  врача 

Российской Федерации от28.09.2020 № 28 (Министерством юстиции Российской 

Федерации 18.2.2020, регистрационный № 62573), действующими до 01.01.2027 

(далее – Санитарно-эпидемиологические требования).  

 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций педагогического коллектива, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые 

используются в начальной школе: организация внеурочной деятельности с 

разработкой учебных курсов, различных форм совместной познавательной 

деятельности (конкурсы, смотры, фестивали, интеллектуальные марафоны и т. п.). 

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности 

школы организаций культуры (музеев, библиотек, спортивных школ), 

художественных и театральных студий. Эффективным механизмом реализации 

программы является использование индивидуальных программ и учебных планов 

для отдельных обучающихся или небольших групп. 

. 

Разработчики ООП НОО - творческие группы учителей начальных классов 

по разработке единичных проектов. 

 

 ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Наиболее адаптивным сроком реализации освоения ООП НОО 

является четыре года. Общий объем аудиторной работы обучающегося за четыре 

учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и более 3345 

академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 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 

 

Начальное общее образование может быть получено: 

- в организации, осуществляющей образовательную деятельность (в очной, очно-

заочной или заочной форме); 

- вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме се-

мейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обу-

чения. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам начального общего 
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образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличи-

вается не более чем на два года. 

 

Характеристика общих подходов 

 к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том начального общего образования основная образовательная программа началь-

ного общего образования реализуется через организацию урочной деятельности и 

внеурочную деятельность.  

    Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, расширение вариативности содержания 

образования, учет этнокультурных запросов. 

Цели организации внеурочной деятельности в начальном общем образо-

вании: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образователь-

ном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Анализ ресурсного обеспечения определил смешанную модель внеуроч-

ной деятельности: интеграция ресурсов школы (программ и планов воспитатель-

ной работы, планов развития классных коллективов) и организаций дополнитель-

ного образования, реализацию программ внеурочной деятельности (на основе 

выбора). 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 

- реализацию программ внеурочной деятельности (разработаны учителями началь-

ных классов), ориентированных на  освоение основной образовательной про-

граммы начального общего образования, расширение вариативности содержания 

образования, учет этнокультурных запросов); 

 

- дополнительные образовательные программы (внутришкольная система допол-

нительного образования); 

- организацию деятельности групп продлённого дня; 

- деятельность педагогических работников (педагога-психолога, учителя-логопеда, 

социального педагога) в соответствии с должностными обязанностями квалифика-

ционных характеристик должностей работников образования; 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, с 

также учреждений культуры и спорта. 

Данная модель предполагает создание общего программно-методического 

пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. Для 
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реализации данной модели в организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность,  выстроена сеть взаимодействия с социальными партнерами.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в 

Школе организована по пяти направлениям развития  личности: духовно-нрав-

ственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздо-

ровительное. 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной дея-

тельности; организуется во второй половине дня, проводится на добровольной ос-

нове в соответствии с выбором участников образовательных отношений и осу-

ществляется в формах, отличных от урочной системы обучения. Объем внеурочной 

деятельности для учащихся предусматривает до 1350 часов за 4 года обучения. 

 

Организация внеурочной деятельности 

 
Направление  Ведущие формы внеурочной  

деятельности с учетом  

этнокультурной направленности 

Результаты  

Духовно-нравственное Классный час, беседы, игры нрав-

ственного и духовно-нравственного 

содержания, работа в музее, экскур-

сии, просмотр фильмов, встречи с из-

вестными людьми, знакомство с ис-

торией и бытом тех народов, которые 

проживают на территории Респуб-

лики Коми, участие в фестивалях, 

праздниках различных уровней. 

Проведение совместных праздников 

школы и общественности. 

Использование аудиозаписей и тех-

нических средств обучения. 

Экскурсии, целевые прогулки (район, 

город, РК, Россия). 

Тематические вечера эстетической 

направленности (живопись, музыка, 

поэзия). 

Организация выставок (совместная 

деятельность детей и родителей) 

Воспитание уважитель-

ного отношения к своему 

городу, школе, чувства 

гордости, что я –россия-

нин; воспитание у детей 

толерантности, формиро-

вание чувства 

гражданственности и 

патриотизма, правовой 

культуры, осознанного 

отношения к профессио-

нальному самоопределе-

нию. 

Основы гражданской 

идентичности личности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, чув-

ства гордости за свою Ро-

дину. 

Ориентация в нравствен-

ном содержании и 

смысле поступков. 

Участие в соревнованиях 

военно - патриотического 

содержания, встречах с 

ветеранами и военнослу-

жащими. 

Общеинтеллектуальное Викторины, познавательные игры и 

беседы. Защита  исследовательских 

проектов. Внешкольные мероприятия 

познавательной направленности 

Формирование опорной 

системы знаний, пред-

метных и универсальных 

способов действий, обес-

печивающих 
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(олимпиады, конференции, интеллек-

туальные марафоны). 

Предметные недели, праздники, 

уроки Знаний (тематические), кон-

курсы. Встречи и беседы с выпускни-

ками школы, ознакомление с биогра-

фиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессиона-

лизма, творческого отношения к 

труду. 

возможность продолже-

ния образования в 5-11 

классах; воспитание уме-

ния 

учиться, способности к 

самоорганизации, спо-

собности решения жиз-

ненных задач; индивиду-

альный развитие лично-

сти. 

Спортивно-оздорови-

тельное 

Спортивно-массовые и физкуль-

турно-оздоровительные общешколь-

ные мероприятия: 

школьные спортивные турниры, со-

ревнования, Дни Здоровья. Утренняя 

зарядка, физкультминутки на уроках, 

организация активных оздоровитель-

ных перемен и прогулок, динамиче-

ских пауз на свежем воздухе во время 

учебного процесса. 

Посещение спортивных секций. Ин-

терактивные игры, спортивные кон-

курсы в классе, викторины, обсужде-

ние газетных и журнальных публика-

ций по спортивной тематике. Походы 

выходного дня 

Приобретение учащи-

мися знаний о здоровье, 

здоровом обрезе жизни, 

возможностях человече-

ского организма. Практи-

ческое освоение учащи-

мися методов и форм здо-

ровьесбережения, 

простейших элементов 

спортивной подготовки. 

Приобретение учащи-

мися знаний о возмож-

ном негативном влиянии 

компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здо-

ровье человека. 

Общекультурное  Экскурсии в музеи, библиотеки, вы-

ставки. Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса и школы.    

Кружки художественного творче-

ства. Художественные выставки, 

праздничное оформление школы и 

учебных кабинетов. Занятия в музы-

кальной, художественной школе. 

Достижение учащимися 

необходимого для жизни 

в обществе социального 

опыта и формирование у 

учащихся принимаемой 

обществом системы цен-

ностей, чувства прекрас-

ного и эстетические чув-

ства на основе знаком-

ства с мировой и отече-

ственно художественной 

культурой. 

Социальное Участие в проектах по сбору макула-

туры, вещей для детей-сирот. Орга-

низация дежурства в классах. 

Выставки поделок и детского творче-

ства. 

Трудовые десанты. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Классное самоуправление. 

Беседы о роли семьи в жизни чело-

века «Моя родословная, «История 

моей семьи» (защита на общешколь-

ной конференции «Открытие. Позна-

ние. Творчество»). 

Увеличение числа детей, 

охваченных организован-

ным досугом; развитие 

социальной культуры 

учащихся через систему 

ученического самоуправ-

ления, формирование у 

учащихся активной граж-

данской позиции. Спо-

собность к самооценке. 

Приобретение 
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школьниками опыта про-

дуктивного взаимодей-

ствия в коллективной 

деятельности (развитие 

коммуникативных уме-

ний). 

 

По запросам родителей учащихся в период летних, осенних, весенних каникул ис-

пользуются возможности для организации отдыха детей и их оздоровления, те-

матических лагерных смен на добровольной основе. 

 

С целью определения содержания, направленности внеурочной деятельности на 

учебный год на родительском собрании в каждом классе (в начале учебного года) 

организуется: 

- информирование родителей о предстоящей внеурочной деятельности, как обяза-

тельной в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО; 

- изучение запросов родителей с целью определения направленностей и курсов вне-

урочной деятельности, с помощью которых будет реализовываться внеурочная де-

ятельность на базе МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара; 

- разработка и утверждение планов организации внеурочной деятельности на 

уровне каждого класса. 

 

При разработке основной образовательной  программы начального об-

щего образования были учтены образовательные потребности и запросы уча-

щихся, родителей учащихся (законных представителей) в части разработки 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, в программах внеурочной деятельности по направлениям на основе про-

ведения анкетирования родителей учащихся при поступлении в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

ООП НОО МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности. 

Образовательная программа предназначена удовлетворять потребности:  

- учащихся – в получении качественного образования, позволяющего 

успешно жить в быстро меняющемся мире; 

 - родителей – в наилучшем обеспечении прав и интересов ребенка в соответ-

ствии с его возможностями и способностями; 

 - учителей – в профессиональной самореализации и творческой деятельно-

сти. 

 

Специфика контингента учащихся определяется тем, что МОУ «СОШ № 30» 

г. Сыктывкара – «школа для всех», в которой обучаются дети, проживающие на за-

крепленной за школой территории Постановлением АМО ГО «Сыктывкар» (3 и 3А 

микрорайоны Эжвинского района г. Сыктывкара.). Основной контингент учащихся 

составляют дети из благополучных семей различных социальных категорий. 
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Большая часть родителей учащихся высоко мотивирована на создание условий для 

получения детьми качественного образования. ООП НОО МОУ «СОШ № 30» г. 

Сыктывкара. ООП НОО создает условия для обучения разным категориям детей 

(одаренным детям, детям из неблагополучных семей, детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, детям, с низкой социальной адаптацией, с отклонениями в фи-

зическом развитии) с учетом традиций школы и предоставляет равные возможности 

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих способностей личности. 

 

Основная образовательная программа реализуется через организацию уроч-

ной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. Содержание основной образовательной программы 

МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара отражает требования ФГОС НОО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизирован-

ные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учащихся основной образовательной про-

граммы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы. 

 

Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, ори-

ентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов; 

- программа формирования у учащихся универсальных учебных действий; 
- программы отдельных учебных предметов; 

- программа воспитания; 

- программа коррекционной работы. 

 

При разработке рабочих программ учебных предметов использованы Федеральные 

рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», которые обеспечивают достижение планируемых результа-

тов освоения ФОП НОО и разработаны на основе требований обновленных ФГОС 

НОО к результатам освоения программы начального общего образования. Темати-

ческое планирование о данным предметам разработано с помощью конструктора 

по разработке РПУП на сайте https://edsoo.ru и размещено на официальном сайте 

МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара. 
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Организационный раздел определяет общие рамки организации образова-

тельной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- годовой календарный план воспитательной работы, содержащий перечень собы-

тий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся образовательной организацией или в которых образовательная орга-

низация принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО. 

Программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традицион-

ных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, до-

стоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 

семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, ис-

торическая память и преемственность поколений, единство народов России. Пред-

ставлен вариант программы воспитания, который образовательная организация мо-

жет использовать как образец для создания своей программы с возможной коррек-

тировкой в соответствии с условиями жизнедеятельности образовательной органи-

зации, преемственности и перспективности построения системы воспитательной 

работы с обучающимися. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обу-чаю-

щегося, в том числе укрепление психического здоровья и физическое вос-питание, 

достижение ими результатов освоения программы начального обще-го образова-

ния. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеуроч-

ной деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с се-

мьей и другими институтами воспитания. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

         описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

         характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-вер-

сальных учебных действий обучающихся; сформированность универсаль-ных 

учебных действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального 
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Администрация МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара обеспечивает ознакомле-

ние учащихся и их родителей (законных представителей) как участников образова-

тельных отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление об-

разовательной деятельности; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования, установлен-

ными законодательством Российской Федерации и уставом образовательной органи-

зации. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования разме-

щена на официальном сайте МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧАЩИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями пред-

полагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, 

базовых исследовательских действий, умений работать с информацией. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями пред-

полагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавли-

вать аналогии;  

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан-

ных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алго-

ритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практи-ческой) за-

дачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  
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- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее под-

ходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста-

новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — це-

лое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравне-

ния, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике инфор-

мацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа её про-

верки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую ин-

формацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений, 

как: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ве-

дения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повество-

вание); 

- подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

ступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 
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основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных ша-

гов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

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

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, под-

чиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль-

тата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные, метапредметные  результаты освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования 

 

включают: 

- освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической 

для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению; 

- систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе совре-

менной научной картины мира. 

 
№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Формирование первоначальных представлений о русском  

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.  

2 

Родной язык  

и литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
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№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3 

Иностранный 

язык 
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

4 

Математика и 

информатика  
Развитие математической  речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

5 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли и культуре, 

истории и современности России. 

7 

Искусство 

 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

8 

Технология 

 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

9 

Физическая 

культура 

 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
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1.2.2.  Русский язык  

 

Предметные результаты изучения русского языка.  

К концу обучения в 3 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); 

различать однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, ко-

рень, приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать сино-

нимы и антонимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении (про-

стые 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 де-

лать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму 

времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (про-

стые случаи), в прошедшем времени – по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов 

в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе-

ния; 

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 
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находить место орфограммы в слове и между словами по изученным прави-

лам; применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непро-

износимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак 

после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное напи-

сание 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 по изученным правилам; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) ин-

формации простые выводы (1–2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания  (3–5 предло-

жений на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфо-

эпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письмен-

ные 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; 

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изу-

ченные понятия в процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

Предметные результаты изучения русского языка.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Феде-

рации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации 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); 
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подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять зна-

чение 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 един-

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

речи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грам-

матические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять гла-

голы 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); исполь-

зовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения 

с однородными членами; использовать предложения с однородными членами в 

речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоя-

щие из двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные 

сложные предложения без называния терминов); составлять простые распростра-

нённые и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые 

с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложения без называния тер-

минов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным прави-

лам; 

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); без-

ударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

«-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья»; на «-ье», например, оже-

релье во множественном числе, а также кроме собственных имён существительных 

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

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 
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числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные 

личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

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

правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

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

правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изу-

ченным правилам; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит обще-

ние); выбирать языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (4–6 предло-

жений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; 

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

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать 

текст с использованием темы или основной мысли; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формули-

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

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

использовать ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изу-

ченные понятия; 

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

числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный пе-

речень.  
 

Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядом ме-

тапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и 

различные грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять 

особенности каждого типа текста;  
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сравнивать прямое и переносное значение слова; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять имена существительные в группы по определённому граммати-

ческому признаку (например, род или число), самостоятельно находить возможный 

признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второсте-

пенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсаль-

ных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на ос-

нове предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать дей-

ствия по изменению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материа-

лом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-ис-

следование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, под-

креплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследо-

вания; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

как результата наблюдения за языковыми единицами. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние), соответствующие ситуации общения; 

подготавливать небольшие выступления о результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглаше-

ние, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению орфографической задачи;  

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
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устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по рус-

скому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, 

члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учё-

том участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-иссле-

дования или проектного задания на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с использованием 

предложенных образцов; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), под-

чиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для 

достижения общего успеха деятельности. 

 

Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядом ме-

тапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и 

различные грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять 

особенности каждого типа текста;  

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять имена существительные в группы по определённому граммати-

ческому признаку (например, род или число), самостоятельно находить возможный 

признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второсте-

пенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсаль-

ных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на ос-

нове предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать дей-

ствия по изменению текста; 
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высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материа-

лом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-ис-

следование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, под-

креплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследо-

вания; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

как результата наблюдения за языковыми единицами. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние), соответствующие ситуации общения; 

подготавливать небольшие выступления о результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглаше-

ние, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению орфографической задачи;  

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по рус-

скому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, 

члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учё-

том участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-иссле-

дования или проектного задания на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с использованием 

предложенных образцов; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
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проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), под-

чиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для 

достижения общего успеха деятельности. 
Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядом ме-

тапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям 

речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к од-ной части 

речи, отличающихся грамматическими признаками; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являют-ся; 

объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно устанав-

ливать этот признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить по-

нятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универ-сальных 

учебных действий: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому язы-ку, выби-

рать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (зву-ко-бук-

венный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результа-

тов проведённого наблюдения за языковым материалом (классифика-ции, сравне-

ния, мини-исследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учеб-ных дей-

ствий: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочни-

ками в поисках информации, необходимой для решения учебно-практической за-

дачи; находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для 

выполнения заданий по русскому языку информации в Интернете; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые средства для вы-

ражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

ления. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных дей-ствий: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получе-

ния результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учеб-

ные действия для преодоления ошибок; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в неё; 

принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных об-

разцов, планов, идей. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

начального общего образования. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание:  

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, по-

нимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при ра-боте с тек-

стами на уроках русского языка; 
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проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

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

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

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

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственное воспитание: 

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

признание индивидуальности каждого человека с использованием соб-ственного 

жизненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с ис-

пользованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с исполь-зованием недо-

пустимых средств языка); 

3) эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчи-

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

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-нального 

благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнитель-

ной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения соблюдении норм рече-

вого этикета и правил общения; 

5) трудовое воспитание: 

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

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

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с ко-

торыми идёт работа на уроках русского языка; 

6) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с тек-стами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценность научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первона-

чальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и са-

мостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению рус-

ского языка, активность и самостоятельность в его познании. 
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1.2.3.  Литературное чтение 

 

Предметные результаты изучения литературного чтения. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества 

и художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведе-

ниях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных наро-

дов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать раз-

ные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмот-

ровое 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 тема-

тикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихо-

творного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение 

от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и ху-

дожественным текстам; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихо-

творения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: форму-

лировать 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 произ-

ведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или 

по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отно-

шение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства 

изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и сло-

варя; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 
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значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетво-

рение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литератур-

ный 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 орфоэпи-

ческих и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые вы-

воды, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изу-

ченные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), 

от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повест-

вование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного 

текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать неболь-

шие 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 алго-

ритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолже-

ние прочитанного произведения; 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титуль-

ный лист, оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электрон-

ные образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный пе-

речень. 

 

Предметные результаты изучения литературного чтения.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всесто-

роннего развития личности человека, находить в произведениях отражение нрав-

ственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произ-

ведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать раз-

ные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмот-

ровое выборочное); 
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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 тема-

тикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихо-

творного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение 

от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литера-

турные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жан-

ров литературы России и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: опреде-

лять 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 вы-

бранному 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 использованием контекста и сло-

варя;  

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном зна-

чении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворе-

ние, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литератур-

ный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, мета-

фора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм рус-

ского 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), пересказы-

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

лица рассказчика, от третьего лица; 
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читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содер-

жанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную 

тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), кор-

ректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности письмен-

ной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алго-

ритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, 

от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения 

(не менее 10 предложений); 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титуль-

ный лист, оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и ин-

формационные ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для по-

лучения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению до-

стигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечи-

вающей позитивную динамику развития личности обучающегося, ориентирован-

ную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные ре-

зультаты освоения программы по литературному чтению отражают освоение обу-

чающимися социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отно-

шения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и ду-

ховно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформирован-

ных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы личностные результаты:  

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, прояв-

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

рации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре обще-

ства; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в про-

цессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нор-

мах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 
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освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопережива-

ния, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным 

и другим людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероис-

поведания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей ху-

дожественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмо-

циональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-

ского и морального вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной куль-

туре, к различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству 

своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах ху-

дожественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эсте-

тической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное по-

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений чело-

века и животных, отражённых в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной кар-

тине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художе-

ственного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициа-

тивности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фоль-

клора и художественной литературы, творчества писателей. 

 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регуля-

тивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произ-

ведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, уста-

навливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за-

дачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и худо-

жественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике по-

ступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (си-

туации) на основе предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подхо-

дящий (на основе предложенных критериев);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследо-

вания);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представи-

телей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интер-

нете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую инфор-

мацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуни-

кативных универсальных учебных действий: 
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила веде-

ния диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

ступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части ре-

гулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регу-

лятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учё-

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

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

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению до-

стигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечи-

вающей позитивную динамику развития личности обучающегося, ориентирован-

ную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные ре-

зультаты освоения программы по литературному чтению отражают освоение обу-

чающимися социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отно-

шения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 
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духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформирован-

ных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы личностные результаты:  

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, прояв-

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

рации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре обще-

ства; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в про-

цессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нор-

мах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопережива-

ния, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным 

и другим людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероис-

поведания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей ху-

дожественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмо-

циональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-

ского и морального вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной куль-

туре, к различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству 

своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах ху-

дожественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эсте-

тической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное по-

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 
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бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений чело-

века и животных, отражённых в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной кар-

тине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художе-

ственного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициа-

тивности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фоль-

клора и художественной литературы, творчества писателей. 

 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регуля-

тивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произ-

ведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, уста-

навливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за-

дачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и худо-

жественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике по-

ступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (си-

туации) на основе предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подхо-

дящий (на основе предложенных критериев);  
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследо-

вания);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представи-

телей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интер-

нете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую инфор-

мацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуни-

кативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила веде-

ния диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

ступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части ре-

гулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регу-

лятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учё-

том участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
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предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

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

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие  

предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

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

ние, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вер-

бальными и (или) зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюде-

нием норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не ме-

нее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; повест-

вование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербаль-

ными и (или) зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

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

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависи-

мости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содер-

жания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зри-

тельной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, до-

гадки (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 интона-

цией, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнако-

мые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 
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от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фами-

лия, возраст, страна проживания, любимые занятия и другое; 

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

Рождеством с выражением пожеланий; 

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

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

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

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

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

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

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

блюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лекси-

ческих 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 пред-

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

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

There were mountains in the south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаго-

лами 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 непра-

вильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и от-

рицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 

количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a 

lot of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения 

в объектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные место-

имения that – those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые ме-

стоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова when, whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные чис-

лительные (13–100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числи-

тельные (1–30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next 

to, in front of, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: 

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

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравле-

ние с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на ан-

глийском языке. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие  

предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

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

ние, диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюде-

нием норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не ме-

нее 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 соблю-

дением норм речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик со стороны каждого 

собеседника; 
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создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуж-

дение; повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического вы-

сказывания – не менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выра-

жать 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 подби-

рая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не 

менее 4–5 фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной про-

никновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной за-

дачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор-

мации фактического характера со зрительной опорой и с использованием языко-

вой, 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 интона-

цией, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различ-

ной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной ком-

муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запра-

шиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием язы-

ковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 

160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

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

мать представленную в них информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фами-

лия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и 

другое; 

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

Рождеством с выражением пожеланий; 

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения – до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 
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читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

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

блюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклица-

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

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лекси-

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

единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, 

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

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be 

going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное ме-

стоимение 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 вре-

мени. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых литературных персонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 
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Личностные результаты освоения программы по иностранному (англий-

скому) языку на уровне начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными россий-

скими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в об-

ществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне началь-

ного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие лич-

ностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и род-

ного 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 нор-

мах поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-

ского и морального вреда другим людям; 

эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприим-

чивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других наро-

дов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) об-

раза 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 по-

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессия; 

экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
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В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне началь-

ного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан-

ных и наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за-

дачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (си-

туации) на основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать из-

менения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подхо-

дящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста-

новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, 

причина следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравне-

ния, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике инфор-

мацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информаци-

онной безопасности при поиске информации в Интернете; 
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анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, инфор-

мацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуни-

кативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила веде-

ния диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

ступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части ре-

гулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регу-

лятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учё-

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

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

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного 

образца. 
 

1.2.5.  Математика и информатика 

 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы  

следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 
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находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в за-

данное число раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 

– устно, в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, 

деление с остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения чис-

лового выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические 

действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач еди-

ницы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, ки-

лограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных ин-

струментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата изме-

рений, определять продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанав-

ливая между ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

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

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; 

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

ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой 

способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять 

вычисления); 

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

угольник, многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значе-

ний); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со сло-

вами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диа-

граммах, в таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах 
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повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать инфор-

мацию: заполнять простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять 

действия по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникаль-

ное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы  

следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

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

данное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многознач-

ными числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление много-

значного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – 

устно), деление с остатком – письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), со-

держащего 2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях изучен-

ные свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по 

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

с помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по её доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вме-

стимость, стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, де-

циметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (се-

кунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (ко-

пейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сан-

тиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соот-

ношения между скоростью, временем и пройденным путём, между производитель-

ностью, временем и объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью из-

мерительных сосудов, 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: реальность, соответ-

ствие условию; 
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решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, 

покупка товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избы-

точными данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, 

схем), находить различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки 

окружность заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, ци-

линдр, конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей состав-

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

составленных из двух-трёх прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приво-

дить пример, контрпример;  

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

трёхшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информа-

цию, представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с дан-

ными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, 

расписание), в предметах повседневной жизни (например, счёт, меню, прайс-лист, 

объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (ал-

горитм, план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, 

упорядочивать шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуж-

дать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего воз-

раста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических от-

ношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и 
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уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять 

свои математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные уни-

версальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(«часть-целое», «причина-следствие», протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успеш-

ного решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифме-

тической записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разде-

лов курса математики; 

понимать и использовать математическую терминологию: различать, харак-

теризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графиче-

скую информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

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

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
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конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения матема-

тической задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать во-

просы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить до-

казательства своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

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

дачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять де-

формированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изучен-

ным. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганиза-

ции как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, пред-

лагаемых в процессе обучения. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск пу-

тей преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматри-

вать способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учеб-

нику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характе-

ристику. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого коли-

чества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения 

в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, пред-

видеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути 

их предупреждения. 

 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  
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осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуж-

дать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего воз-

раста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических от-

ношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и 

уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять 

свои математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные уни-

версальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(«часть-целое», «причина-следствие», протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успеш-

ного решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифме-

тической записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разде-

лов курса математики; 

понимать и использовать математическую терминологию: различать, харак-

теризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 
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У обучающегося будут сформированы следующие информационные дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графиче-

скую информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

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

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения матема-

тической задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать во-

просы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить до-

казательства своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

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

дачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять де-

формированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изучен-

ным. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганиза-

ции как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, пред-

лагаемых в процессе обучения. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск пу-

тей преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматри-

вать способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учеб-

нику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 
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оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характе-

ристику. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого коли-

чества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения 

в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, пред-

видеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути 

их предупреждения. 

 

1.2.6.  Окружающий мир 

 

Предметные результаты изучения окружающего мира.  

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопри-

мечательностей родного края; столицы России, городов Российской Федерации с 

богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного ис-

кусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фо-

тографиям, различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудова-

ния и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить про-

стейшую классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

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

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллек-

тивной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 
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создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о при-

роде, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презента-

цией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двига-

тельной активности и принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

 

Предметные результаты изучения окружающего мира.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России;  

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объ-

екты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей ве-

ками и периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных собы-

тиях истории России, наиболее известных российских исторических деятелях раз-

ных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами при-

роды с использованием простейшего лабораторного оборудования и измеритель-

ных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоя-

тельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних при-

знаков и известных характерных свойств; 
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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); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о при-

роде и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения ин-

формации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торго-

вых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках 

и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате 

и других средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифициро-

ванной информации в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру харак-

теризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными россий-

скими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в об-

ществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение перво-

начального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и род-

ного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 

прав и ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взгля-

дам, признанию их индивидуальности; 
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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 дого-

вариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение фи-

зического и морального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к 

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

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей дея-

тельности, в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-

ного 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; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, от-

ветственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки уча-

стия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, принося-

щих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости само-

образования и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любо-

знательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с ис-

пользованием различных информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего об-

разования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регуля-

тивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и соци-

альной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 
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на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавли-

вать связи и зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; 

изменения во времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для срав-

нения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан-

ных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за-

дачи на основе предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты;  

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозиро-

вать возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме 

(лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты 

и другие); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста-

новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть ‒ це-

лое, причина ‒ следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источ-

ник получения информации с учётом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основе предложенного учителем способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графиче-

скую, аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, 

таблицу, иллюстрацию; 
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соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируе-

мого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помо-

щью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую ин-

формацию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

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

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуни-

кативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать вы-

ступления 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, повествова-

ние); 

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; 

подготавливать небольшие публичные выступления с возможной презента-

цией (текст, рисунки, фото, плакаты и другие) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части ре-

гулятивных универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля и самооценки 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматри-

вать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходи-

мости корректировать их. 



63 

 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать значения коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании кратко-

срочных 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 до-

пускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия взрос-

лого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной куль-

туры» должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духов-

ного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного совер-

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

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры наро-

дов России, российского общества как источника и основы духовного раз-

вития, нравственного совершенствования; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

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

деятельности; 

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, со-

страдание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, 

борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхоза-

ветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христиан-

ского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» 

в православной христианской традиции; 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, по-

ведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззре-

нии (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, 

человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

• рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Но-

вый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 
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священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число 

Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), мо-

нашестве и монастырях в православной традиции; 

• рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно 

храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, об-

щения с мирянами и священнослужителями; 

• рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскре-

сение Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении 

поста; 

• 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; 

• распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её 

смысл (православный крест) и значение в православной культуре; 

• рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 

иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с карти-

нами; 

• излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяс-

нять роль православия в становлении культуры народов России, россий-

ской культуры и государственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформле-

нию и представлению её результатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку лично-

сти, поступать согласно своей совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы-

бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероис-

поведания; понимание российского общества как многоэтничного и мно-

горелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенарод-

ного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте-че-

ству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

• называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучае-

мой), народы России, для которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно-

сти человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, 

традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Ос-

новы исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 
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• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духов-

ного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного совер-

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

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры наро-

дов России, российского общества как источника и основы духовного раз-

вития, нравственного совершенствования; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 

• 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, по-

ведения (своих и других людей) с позиций исламской этики; 

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззре-

нии (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, Мау-

лид); 

• раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обя-

занностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, 

матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отноше-

ний с дальними родственниками, соседями; исламских семейных ценно-

стей; 

• распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл 

и охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

• рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиоз-

ных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиоз-

ной атрибутике, одежде; 

• излагать основные исторические сведения о возникновении исламской ре-

лигиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государ-

ственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исламского исторического и культурного наследия в своей местности, 
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регионе (мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и пред-

ставлению её результатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку лично-

сти поступать согласно своей совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы-

бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероис-

поведания; понимание российского общества как многоэтничного и мно-

горелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенарод-

ного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте-че-

ству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

• называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучае-

мой), народы России, для которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно-

сти человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, тра-

диции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Ос-

новы буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духов-

ного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного самосо-

вершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить при-

меры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры наро-

дов России, российского общества как источника и основы духовного раз-

вития, 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, уверен-

ность в себе, постоянство перемен, внимательность); основных идей (уче-

ния) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сан-

сары; понимание личности как совокупности всех поступков; значение по-

нятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, по-

ведения (своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззре-

нии (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), 
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бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; 

понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью че-

ловеческой жизни и бытия; 

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

восьмеричном пути и карме; 

• рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах пове-

дения 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 се-

мейных 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 буддизма в становлении культуры народов России, российской куль-

туры и государственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, ре-

гионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформле-

нию и представлению её результатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку лично-

сти, поступать согласно своей совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы-

бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероис-

поведания; понимание российского общества как многоэтничного и мно-

горелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенарод-

ного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отече-

ству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

• называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучае-

мой), народы России, для которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно-

сти человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, 

традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Ос-

новы иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 



68 

 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духов-

ного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного совер-

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

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры наро-

дов России, российского общества как источника и основы духовного раз-

вития, нравственного совершенствования; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их зна-

чении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и де-

ятельности; 

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, со-

страдание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с 

грехом и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, 

Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило нрав-

ственности» в иудейской религиозной традиции; 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, по-

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

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззре-

нии (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных прин-

ципах иудаизма; 

• рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

• рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах по-

ведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

• рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-

Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

• раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обя-

занностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, ма-

тери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских тради-

ционных семейных ценностей; 

• распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

• рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллигра-

фии, религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиоз-

ной атрибутике, одежде; 

• излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на терри-

тории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, 
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регионе (синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку лично-

сти, поступать согласно своей совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы-

бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероис-

поведания; понимание российского общества как многоэтничного и мно-

горелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенарод-

ного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте-че-

ству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

• называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучае-

мой), народы России, для которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно-

сти человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, тра-

диции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Ос-

новы религиозных культур народов России» должны отражать сформированность 

умений: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духов-

ного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного самосо-

вершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить при-

меры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры наро-

дов России, российского общества как источника и основы духовного раз-

вития, 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 религиоз-

ной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); 

объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

• соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, за-

поведями в традиционных религиях народов России; 

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззре-

нии (картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иуда-

изма; об основателях религий; 
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• рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов Рос-

сии (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и 

служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), ре-

лигиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–2 примера); 

• рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в хра-

мах, общения с верующими; 

• рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных рели-

гий 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 отноше-

ния к труду, учению в традиционных религиях народов России; 

• распознавать религиозную символику традиционных религий народов Рос-

сии (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному сим-

волу), объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 

• рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов 

России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танко-

пись); главных особенностях религиозного искусства православия, ислама, 

буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэ-

тика 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 лично-

сти поступать согласно своей совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы-

бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероис-

поведания; понимание российского общества как многоэтничного и мно-

горелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенарод-

ного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отече-

ству, 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, ценно-

сти человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 
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Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Ос-

новы светской этики» должны отражать сформированность умений: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духов-

ного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

• выражать своими словами понимание значимости нравственного самосо-

вершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить при-

меры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры наро-

дов России, российского общества как источника и основы духовного раз-

вития, нравственного совершенствования; 

• рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общеприня-

тых в российском обществе нормах морали, отношений и поведения лю-

дей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, кон-

ституционных 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 от-

ношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое пра-

вило 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; 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, по-

ведения (своих и других людей) с позиций российской светской (граждан-

ской) этики; 

• раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, рос-

сийский патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение па-

мяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей наро-

дов 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, ре-

лигиозные, семейные праздники); российских государственных праздни-

ках, 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 че-

ловека, семьи; 
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• раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на 

основе российских традиционных духовных ценностей (семья – союз муж-

чины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рож-

дения 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 государ-

ственности, законов в рос-сийском обществе, законных интересов и прав 

людей, сограждан; 

• рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой дея-

тельности, предпринимательства в России; выражать нравственную ориен-

тацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, ре-

зультатам труда; 

• рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о куль-

турных и природных достопримечательностях своего региона; 

• раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) 

этики на примерах образцов нравственности, российской гражданственно-

сти и патриотизма в истории России; 

• объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становле-

нии российской государственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского обще-

ства в своей местности, регионе, оформлению и представлению её резуль-

татов; 

• 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 вы-

бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероис-

поведания; понимание российского общества как многоэтничного и мно-

горелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенарод-

ного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отече-

ству, 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, ценно-

сти человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 
 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне началь-

ного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 
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духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-

тия, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чув-

ство гордости за свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать 

свою этническую и национальную принадлежность; 

понимать значения гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций, осознавать ценность человеческой жизни; 

понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни лич-

ности, семьи, общества; 

осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую 

традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуни-

кации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мне-

ние, независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в рос-

сийском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, 

терпимость к представителям разного вероисповедания; 

строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил, проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, же-

лание при необходимости прийти на помощь; 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 

культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступ-

ков и действий, оскорбляющих других людей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-

сальные учебные действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной де-

ятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, опреде-

лять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта 

характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и комму-

никативных ситуациях, использование речевых средств и средств информационно-



74 

 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и по-

знавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобще-

ния, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятель-

ности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений договари-

ваться о распределении ролей в совместной деятельности, оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и ис-

следовательские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества 

– мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 

светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе изучае-

мого фактического материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать 

свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного 

образца. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать 

её принадлежность к определённой религии и (или) к гражданской этике; 

использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в 

разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контро-

лируемого входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источни-

ках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 
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У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуни-

кативных универсальных учебных действий: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных 

притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа 

и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, 

речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать во-

просы и высказывать своё мнение, проявлять уважительное отношение к собесед-

нику с учётом особенностей участников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссозда-

ния, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных 

учениях и светской этике. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осу-

ществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контро-

лировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть 

опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь 

на нравственные правила и нормы современного российского общества, проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негатив-

ного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой дея-

тельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, дей-

ствиям: одобрять нравственные нормы поведения, осуждать проявление неспра-

ведливости, жадности, нечестности, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 

желание больше узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым каче-

ствам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать заме-

чания к своей работе, объективно их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить, терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному 

и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезента-

цией. 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

 

Модуль «Графика». 
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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: рису-

нок 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 творче-

скую композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей 

лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица 

(для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблю-

дению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональ-

ное настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с 

ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представ-

лению. 

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 наблю-

дений, 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 бумагопла-

стики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала пу-

тём 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 художествен-

ные промыслы гжель и хохлома. 
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Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшаю-

щих посуду гжели и хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные 

этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам 

выбранного художественного промысла). 

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

тканей, стен, уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симмет-

рии 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 простран-

ство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транс-

портное 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 эсте-

тически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников дет-

ских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена не-

скольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города 

(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архи-

тектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать представ-

ления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных па-

мятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на ос-

нове фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать уви-

денные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искус-

ств: изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитек-

туры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности ху-

дожника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 
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Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. 

И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского 

и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные 

музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от 

виртуальных путешествий. 

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 посвя-

щены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный 

Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразитель-

ных искусств имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь пред-

ставление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометриче-

скими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, со-

ставления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого по-

вторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттер-

нов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и про-

порции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение 

мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при созда-

нии, например, поздравительных открыток, афиши. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в 

своей практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фи-

гуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться 

применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и пред-

ставление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изобра-

жении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных 

культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 
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Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон 

(пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для средне-

русской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, созда-

вать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном 

костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожи-

лого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по пред-

ставлению 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 композицион-

ного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных празд-

ников (русского народного праздника и традиционных праздников у разных наро-

дов), в которых выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной войны 

или участие в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса 

ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (работа выполняется после осво-

ения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей 

стране в память о Великой Отечественной войне). 

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, традицион-

ные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи 

по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для 

предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных 

женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи 

украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных наро-

дов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных наро-

дов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого 

дома – и надворных построек, уметь строить из бумаги или изображать конструк-

цию 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. 
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Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию зда-

ния каменного древнерусского храма, знать примеры наиболее значительных древ-

нерусских соборов и где они находятся, иметь представление о красоте и конструк-

тивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь пред-

ставления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нём людей. Знать основные конструктивные черты древне-

греческого храма, уметь его изобразить, иметь общее, целостное образное пред-

ставление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских го-

родах, 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 ми-

ровой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и тради-

ций русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Вас-

нецова, 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 (Мос-

ковский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и дру-

гие 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 Новго-

роде, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожар-

скому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ан-

самблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ан-

самбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Ста-

линградской 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 кон-

струкции готических (романских) соборов, знать особенности архитектурного 

устройства мусульманских мечетей, иметь представление об архитектурном свое-

образии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Лео-

нардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
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Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графиче-

ских изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображе-

ние линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и то-

нальных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометри-

ческих фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) 

и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревян-

ного дома на основе избы и традициями её украшений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометри-

ческих фигур конструкцию юрты, находить в поисковой системе разнообразные 

модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометри-

ческих фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православ-

ный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или ро-

манский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы дви-

жения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать 

анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в вир-

туальном 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 шрифто-

вые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо 

помнить и знать. 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок 

и квестов, предложенных учителем. 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искус-

ству на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими соци-

окультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе пра-

вилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовос-

питания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального об-

щего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивиду-

ально-личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

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

участию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведе-

ниям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гума-

низма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творче-

ству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства 

воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и 

освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и 

мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной при-

частности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обуча-

ющихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет спо-

собствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты националь-

ных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для 

разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию 

другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного раз-

вития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в 

себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на 

развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образ-

ной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают обучающемуся обрести со-

циально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту 

самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития соци-

ально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о пре-

красном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способ-

ствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окру-

жающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, при-

роде, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе разви-

тия навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в худо-

жественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности раз-

виваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетиче-

ского наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование 

эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих 

вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 
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результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой дея-

тельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в ко-

манде, выполнять коллективную работу – обязательные требования к определён-

ным заданиям по программе. 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального об-

щего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универ-

сальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном об-

разе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основа-

ниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

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

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и пред-

метов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изоб-

ражении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

передавать обобщенный образ реальности при построении плоской компози-

ции; 

соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений 

в пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и ис-

следовательские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе осво-

ения выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятель-

ного выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и анали-

тические действия на основе определённых учебных установок в процессе воспри-

ятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объ-

ектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления при-

роды и предметно-пространственную среду жизни человека; 



84 

 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов 

и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент позна-

ния. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интер-

нета, цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и 

детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информа-

цию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно подготавливать информацию на заданную или выбранную 

тему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных пре-

зентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (гале-

реи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуни-

кативных универсальных учебных действий:  

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного 

(автор – зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение 

к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, вы-

являя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций 

и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художествен-

ного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с пози-

ций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопе-

реживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, прини-

мать цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, 
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договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

своей задаче по достижению общего результата. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учите-

лем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искус-

ству на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими соци-

окультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе пра-

вилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовос-

питания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального об-

щего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивиду-

ально-личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведе-

ниям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гума-

низма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творче-

ству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства 

воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и 

освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и 

мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной при-

частности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обуча-

ющихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет спо-

собствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты националь-

ных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для 

разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию 

другого человека, становлению чувства личной ответственности. 
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Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного раз-

вития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в 

себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на 

развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образ-

ной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают обучающемуся обрести со-

циально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту 

самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития соци-

ально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о пре-

красном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способ-

ствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окру-

жающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, при-

роде, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе разви-

тия навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в худо-

жественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности раз-

виваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетиче-

ского наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование 

эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих 

вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой дея-

тельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в ко-

манде, выполнять коллективную работу – обязательные требования к определён-

ным заданиям по программе. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные уни-

версальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном об-

разе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основа-

ниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

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

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и пред-

метов между собой; 
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обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изоб-

ражении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

передавать обобщенный образ реальности при построении плоской компози-

ции; 

соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений 

в пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и ис-

следовательские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе осво-

ения выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятель-

ного выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и анали-

тические действия на основе определённых учебных установок в процессе воспри-

ятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объ-

ектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления при-

роды и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов 

и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент позна-

ния. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интер-

нета, цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и 

детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информа-

цию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 
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самостоятельно подготавливать информацию на заданную или выбранную 

тему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных пре-

зентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (гале-

реи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуни-

кативных универсальных учебных действий:  

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного 

(автор – зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение 

к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, вы-

являя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций 

и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художествен-

ного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с пози-

ций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопе-

реживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, прини-

мать цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, догова-

риваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей за-

даче по достижению общего результата. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учите-

лем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

1порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

1.2.9. Музыка 

 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обу-

чающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкаль-

ной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, 

позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 
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с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную му-

зыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к 

игре на доступных музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нра-

вятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;  

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся 

научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведе-

ний к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов 

России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инстру-

менты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвле-

чения: 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 инструментахпри испол-

нении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструменталь-

ной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся 

научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и про-

изведение, исполнительский состав; 

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

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочи-

нениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерныеи сим-

фонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

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

позиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осозна-

вать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать 

свои впечатления от музыкального восприятия; 
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характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литера-

туры на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся 

научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, ис-

полнять песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой Отечественной 

войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные 

эмоции, чувства и настроения;  

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, заме-

чать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удо-

влетворению эстетических потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся 

научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской му-

зыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных куль-

турно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танце-

вальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся 

научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной му-

зыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной му-

зыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно реги-

ональной религиозной традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся 

научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, 

балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и 

так далее), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения 

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

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на 

слух;  

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, 

и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, ре-

жиссёр, хореограф, певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» 

обучающийся научится: 

различать разнообразные виды и жанры, современной музыкальной культуры, 

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); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяю-

щие основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музы-

кально-выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся 

научится: 

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

громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, 

ритм, мелодия, аккомпанемент и другое), уметь объяснить значение соответствую-

щих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух про-

стые музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, 

рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обу-

чающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкаль-

ной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, 

позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную му-

зыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к 

игре на доступных музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 
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осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нра-

вятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;  

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обуча-

ющегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) в области гражданско-патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных 

символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музы-

кальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, респуб-

лики; 

2) в области духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого со-

трудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 

3) в области эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

4) в области научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной 

и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании; 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде и готовность к их выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задейство-

ванным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, му-

зыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием воз-

можностей музыкотерапии; 

6) в области трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 
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трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искус-

ства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

7) в области экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные дей-

ствия, универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регуля-

тивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального зву-

чания по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального 

языка, произведения, исполнительские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях му-

зыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным мате-

риалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между ре-

альным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отноше-

нии собственных музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слухо-

вых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятель-

ности, ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской за-

дачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста-

новлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объек-

тами и явлениями (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного модели-

рования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 
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У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике инфор-

мацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных предста-

вителей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске ин-

формации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложен-

ному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стре-

миться понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в кол-

лективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном обще-

нии; 

2) вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ве-

дения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повество-

вание); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

ступления; 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 
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переключаться между различными формами коллективной, групповой и ин-

дивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эф-

фективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на ос-

нове предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

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

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, под-

чиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с использованием 

предложенных образцов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

универсальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль-

тата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части уни-

версальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных дей-

ствий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисци-

плины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т.д.). 

 

1.2.10. Технология 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по технологии: 

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

«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изу-

ченного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искус-

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

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёж-

ных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 



96 

 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по измене-

нию вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использо-

вать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с техни-

ческой или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соедине-

ний в технических объектах, простейшие способы достижения прочности кон-

струкций, использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-худо-

жественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникацион-

ных технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучаю-

щих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного ма-

териала на основе полученных знаний и умений. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значе-

нии, о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области тех-

ники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих произ-

водствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практиче-

скую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творче-

ский замысел, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 
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выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных мате-

риалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбини-

ровать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять из-

делия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, техниче-

ский рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

связи с изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-кон-

структорские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с исполь-

зованием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

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

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную 

работу в общем процессе. 

 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-

тия, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству 

мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гар-

монического сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответствен-

ное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в пред-

метном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное от-

ношение к культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды, эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и 
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понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и оте-

чественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам твор-

ческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, 

мотивация к творческому труду, работе на результат, способность к различным ви-

дам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справ-

ляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики об-

щения, проявление толерантности и доброжелательности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и ис-

следовательские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пре-

делах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и пись-

менных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и не-

существенных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

проводить обобщения (технико-технологического и декоративно-художе-

ственного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практиче-

ской творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении из-

делий в соответствии с технической, технологической или декоративно-художе-

ственной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объ-

ектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта техно-

логической деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответ-

ствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представле-

ния информации для решения задач в умственной и материализованной форме, вы-

полнять действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования 

для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представлен-

ным в других информационных источниках. 
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У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуни-

кативных универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументи-

рованно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суж-

дения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах созда-

ния; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, под-

держание и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действи-

ями и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых ре-

зультатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную ра-

боту в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руково-

дителя (лидера) и подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме коммен-

тировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, 

оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплоще-

ния, предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 
 

1.2.11. Физическая культура 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

• соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатиче-

ских упражнений, легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной 

подготовки;  
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• демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовитель-

ной и соревновательной направленности, раскрывать их целевое предна-

значение на занятиях физической культурой;  

• измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значе-

ниям 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 ша-

гом в правую и левую сторону, лазать разноимённым способом;  

• демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на 

правой и левой ноге;  

• демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев 

галоп и полька;  

• выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоро-

стью, 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 бас-

кетбольного 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.  

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

• объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой 

к труду и защите Родины;  

• осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем;  

• приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  

• приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время само-

стоятельных занятий физической культурой и спортом, характеризовать 

причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыж-

ной и плавательной подготовкой;  

• проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 
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• демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя);  

• демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

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;  

• демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или 

кролем на спине (по выбору обучающегося); 

• выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, во-

лейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 

• выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях. 
 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспи-

тательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокуль-

турными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные резуль-

таты:  

Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному спор-

тивному, культурному, историческому и научному наследию, понимание значения 

физической культуры в жизни современного общества, способность владеть досто-

верной информацией о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта 

на международной спортивной арене, основных мировых и отечественных тенден-

циях развития физической культуры для блага человека, заинтересованность в 

научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выпол-

нение физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимо-

пониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков, оказание посильной по-

мощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доб-

рожелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения. 

Ценности научного познания: 

— знание истории развития представлений о физическом развитии и вос-

питании человека в российской культурно-педагогической традиции; 
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— познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по 

физической культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых при-

вычек, физического развития и физического совершенствования; 

— познавательная и информационная культура, в том числе навыки само-

стоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

— интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и спо-

собность к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному вы-

бору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

— осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, 

ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том 

числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобес-

печивающих умений, установка на здоровый образ жизни, необходимость соблю-

дения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

— экологически целесообразное отношение к природе, внимательное от-

ношение к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных дей-

ствиях, ответственное отношение к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситу-

ациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

— экологическое мышление, умение руководствоваться им в познаватель-

ной, коммуникативной и социальной практике. 

  В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регуля-

тивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

  У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и ис-

следовательские действия, умения работать с информацией как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической 

культуре (в пределах изученного), применять изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 

— выявлять признаки положительного влияния занятий физической куль-

турой на работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополу-

чия; 

— моделировать правила безопасного поведения при освоении физиче-

ских упражнений, плавании; 

— устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием 

на развитие физических качеств; 

— классифицировать виды физических упражнений в соответствии с 

определённым классификационным признаком: по признаку исторически сложив-

шихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой 
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направленности их использования, преимущественному воздействию на развитие 

отдельных качеств (способностей) человека; 

— приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических 

упражнений, навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного 

покрова), упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристи-

ческих физических упражнений; 

— самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбина-

цию упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием фи-

зических упражнений; 

— формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности, в том числе для целей эффективного развития физических качеств и 

способностей в соответствии с сенситивными периодами развития, способности 

конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, ис-

пользовать знания и умения в области культуры движения, эстетического воспри-

ятия в учебной деятельности иных учебных предметов; 

— использовать информацию, полученную посредством наблюдений, 

просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического разви-

тия, в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристи-

ческих физических упражнений; 

— использовать средства информационно-коммуникационных техноло-

гий для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контроли-

руемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её ис-

пользования для решения конкретных учебных задач. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуни-

кативных универсальных учебных действий: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать ре-

плики-уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргу-

ментированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 

благополучие человека; 

— строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях наруше-

ния правил при выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, 

спортивных эстафетах; 

— организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, 

спортивные эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая 

обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение функци-

ональных обязанностей, осуществление действий для достижения результата; 

— проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и по-

желания, оказывать при необходимости помощь; 
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— продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстни-

ками при решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и 

игр на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

— оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние 

своего организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение ча-

стоты простудных заболеваний); 

— контролировать состояние организма на уроках физической культуры 

и в самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям ча-

стоты пульса и самочувствия; 

— предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для 

здоровья и жизни; 

— проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении 

намеченных планов организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление 

к успешной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельно-

сти, анализировать свои ошибки; 

— осуществлять информационную, познавательную и практическую дея-

тельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

 

Содержание раздела «Планируемые результаты освоения учащимися ООП» 

является основой для разработки рабочих программ учебных предметов 

(РПУП) по годам обучения. 

 

Вышеперечисленные личностные, предметные и метапредметные результаты 

являются для коллектива МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара основной для отбора 

содержания уроков, системы классных часов и внеурочных мероприятий, основой 

для разработки комплексных оценочных работ, тематических диагностических ра-

бот, анкетирований и опросов. 

 
 

  

 

           1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и 
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направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость 

в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности МОУ «СОШ 

№ 30» г.Сыктывкара  в соответствии с требованиями Стандарта являются: 

- оценка образовательных результатов учащихся; 

- оценка результатов деятельности МОУ «СОШ № 30» г.Сыктывкара и педа-

гогических кадров. 

Объект содержательной и критериальной базы системы оценки МОУ «СОШ 

№ 30» г. Сыктывкара  -  планируемые результаты освоения учащимися основ-

ной образовательной программы начального общего образования (п. 1.2.1-

1.2.10  ООП), составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы и ее педагогических работни-

ков основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой высту-

пают планируемые результаты освоения Программы, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждого учебного предмета. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образователь-

ной деятельности на достижение планируемых результатов ООП НОО и обеспече-

ние эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образо-

вательной деятельностью. Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования: оценка достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов образова-

ния; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттеста-

ции; 

- учащихся и неперсонифицированных (анонимной) процедур оценки состо-

яния и тенденций развития школы; 

- интерпретацию результатов оценки на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса; 

- итоговая оценка учащихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их, ведение оценки индивидуальных образовательных достиже-

ний «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение, что позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития; 

- оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к вы-

полнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценку динамики образовательных достижений учащихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения каче-

ства образования; 
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- использование накопительной системы оценивания, характеризующей ди-

намику 

- индивидуальных образовательных достижений - Портфель достижений; 

 -использование наряду со стандартизированными письменными или уст-

ными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

Критерии оценивания планируемых результатов связаны с качественными 

уровнями успешности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отме-

ток по 5-балльной шкале, однако, требует уточнения и переосмысления  

их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им тре-

бований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). Конкретные формы и процедуры стартового, текущего, проме-

жуточного и итогового контроля предметных знаний и умений, компетентностей и 

социального опыта определяются организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность,  самостоятельно на основе примерных учебных программ и до-

водятся до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) до 

начала их применения.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью повышения от-

ветственности общеобразовательной организации за результаты образовательного 

процесса, за объективную оценку усвоения учащимися образовательных программ 

каждого года обучения  за степень усвоения учащимися Федерального государ-

ственного образовательного стандарта, определенного образовательной програм-

мой в рамках учебного года и курса в целом (апрель-май текущего года). 

 Основной задачей промежуточной аттестации является установление 

 

«хорошо», «отлично» 

• освоение опорной системы знаний на уровне осознан-

ного произвольного овладения учебными действи-

ями, а также о кругозоре, широте, изобретательности 

интересов 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

(«зачет/незачет») 

• осознанное освоение опорной системы знаний и пра-

вильное выполнение учебных действий в рамках круга 

заданных задач, построенных на опорном учебном мате-

риале 
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фактического уровня и динамики достижения учащимися планируемых результатов (пред-

метных) освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

 Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с п. 1.3 

ФГОС НОО,  Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядке и основаниям пере-

вода учащихся, утвержденным приказом по школе. Промежуточная аттестация 

учащихся проводится в форме итогового контроля в переводных классах, темати-

ческого контроля, проводимого как учителями-предметниками (в соответствии с 

РПУП), так и администрацией организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность по всем учебным предметам УП на основании приказа об организации 

и проведении промежуточной аттестации учащихся в  201_/201_ учебном году.  

Формы, содержание промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах  (2-

4 классах) проводится в  форме итоговой контрольной работы (в том числе в фор-

мате ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру в 4-х классах), за-

щиты проекта по ОРКСЭ в 4-х классах в апреле текущего года. Содержание ито-

говой контрольной работы соответствует  содержанию разделов ПООП НОО:  

- раздела 1. Целевой раздел п. 1.2 «Планируемые результаты освоения учащимися 

основной образовательной программы» (п. 1.2.2 – 1.2.10); 

- раздела 2.2 «Программы отдельных учебных курсов» (п. 2.2.2 – 2.2.2.10). 

Итоговые контрольные работы разрабатываются творческими группами учителей 

начальных классов, учителей-предметников. 

Формы промежуточной аттестации прописываются в пояснительной записке к 

учебному плану на конкретный учебный год. 

 Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс. Решение по данному вопросу прини-

мается педагогическим советом. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся   2-х, 3-х, 

4-х классов: аттестация по итогам учебного года (годовая аттестация), проводится 

в 2-х, 3-х, 4-х классах по всем предметам УП. 

 

Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется те-

матическим планированием по каждому учебному предмету, принятым на методи-

ческом объединении и утвержденным директором школы.  

Основные    задачи    контроля    и    оценки    результатов    обучения учащихся: 

- Осуществлять объективную оценку предметных результатов, оценку личност-

ных, метапредметных результатов, их соответствие требованиям государствен-

ного стандарта начального образования. 

- Способствовать воспитанию у учащихся положительной мотивации к учебной 

деятельности. 

- Установить персональную ответственность педагогов в целом за качество про-

цесса обучения. 

- Развивать у младших школьников умение проверять и контролировать себя, 
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критически оценить свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения. 

  Функции  контроля и оценки результатов обучения. 

Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования поло-

жительных мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления 

заниженной самооценки учащихся и тревожности. Правильно организованный 

контроль и оценка снимает у школьников страх перед контрольными работами, 

снижает уровень тревожности, формирует правильные целевые установки, ориен-

тируют на самостоятельность, активность и самоконтроль. 

Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценивания 

(включая и отметки) создает определенный эмоциональный фон и вызывает соот-

ветствующую эмоциональную реакцию ученика. Эмоциональная реакция учителя 

должна соответствовать эмоциональной реакции школьника и ориентировать его 

на успех, выражать уверенность в том, что данные результаты могут быть изме-

нены к лучшему. 

Информационная функция является основой для анализа причин неудачных 

результатов, и наметить конкретные пути улучшения учебного процесса. 

Функция управления важна для развития самоконтроля школьника, его уме-

ния анализировать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно прини-

мать оценку педагога. Учителю функция управления помогает выявить пробелы и 

недостатки в организации педагогического процесса и осуществить корректировку 

учебно-воспитательного процесса. Таким образом, устанавливается обратная связь 

между педагогом и учащимися. 

Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточ-

ной аттестации учащихся являются: 

Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформу-

лированных в требованиях стандарта к планируемым результатам. Критериями яв-

ляются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные 

действия; 

Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке 

средств контроля на основе базового и повышенного уровней достижения образо-

вательных результатов в соответствии с ФГОС НОО; 

Комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 

Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать 

оценке учителя (прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспектив-

ная оценка выполненной работы); 

Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный 

контроль и оценка предполагает использование различных процедур и форм оце-

нивания образовательных результатов; 

Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и мето-

дах оценки должна быть доведена до сведения учащихся и родителей. Информация 

об индивидуальных результатах обучения и развития учащихся должна быть ад-

ресной. 
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Организация, содержание системы контроля и оценки предметных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования. 

При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система 

балльного (отметочного) оценивания. Видами контроля результатов обучения в 1-

х классах являются: текущий контроль, тематический контроль, итоговый кон-

троль. 

 В первых классах контрольные работы не проводятся, поэтому устанавлива-

ются следующие формы контроля за развитием предметных результатов: 

а)  устный опрос; 

б)  письменный опрос; 

в)  тестовые диагностические работы; 

г)   графические работы: рисунки, диаграммы, схемы и т.д.; 

д)  административные проверочные работы, проверяющие усвоение учащимися ос-

новных тем, разделов программ учебных предметов за определенный период вре-

мени. 

          Выставление текущих и итоговых оценок начинается со 2-го полугодия вто-

рого класса и учащимся 3-4-х классов. Во 2 - 4 классах действует 5-балльная шкала 

отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» «1» - неудо-

влетворительно. 

           В промежуточной аттестации учащихся, находящихся на лечении в санато-

рии, стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при ле-

чебном учреждении. 

           Классные руководители 2-4-х классов доводят до сведения учащихся и их 

родителей предметы и форму промежуточной аттестации. 

          Устанавливаются инвариантные и вариантные формы и периодичность теку-

щего контроля результатов обучения. Определение вариативных форм осуществ-

ляется учителем и не должно противоречить основным принципам и требованиям 

Положения. Формы и периодичность текущего контроля регламентируется в Рабо-

чих программах учебных предметов.  

 

Формы и периодичность текущего контроля усвоения 

предметных умений 

 
Формы Периодичность 

Стартовая диагностика: 

Стартовая контрольная  работа. 

Середина сентября. 

Текущее оценивание: 

Упражнения. На каждом уроке по мере необходимости. 

Самостоятельная работа (контроль освоения 

отдельных учебных умений) носит трениро-

вочный характер, отметка выставляется с со-

гласием ученика. 

Проводится по мере необходимости при изу-

чении раздела. 

Практическая работа. Согласно рабочих программ учебных пред-

метов 
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Тематическая проверочная работа по итогам 

выполнения самостоятельной работы (кон-

троль освоения комплекса учебных умений). 

Проводится по итогам самостоятельных ра-

бот. 

Контрольная работа (контроль освоения 

учебных действий по теме). 

Проводится после завершения изучения 

темы, раздела. 

Итоговая диагностика: итоговая контроль-

ная  работа. 

Конец апреля – май. 

 

Фиксация достижения планируемых результатов: 

- электронный журнал; 

- аналитические документы (приказы, отчеты, справки, бланки контрольных ра-

бот); 

- диагностические материалы педагога-психолога, учителя-логопеда (карты разви-

тия, речевые карты); 

- листы самооценки учащихся. 

 Содержание контрольных, проверочных, диагностических работ, проводи-

мых в ходе текущего, тематического контроля, мониторингов (согласно ВСОКО), 

так же соответствует  содержанию разделов ПООП НОО:  

- раздела 1. Целевой раздел п. 1.2 «Планируемые результаты освоения учащимися 

основной образовательной программы» (п. 1.2.2 – 1.2.10); 

- раздела 2.2 «Программы отдельных учебных курсов» (п. 2.2.2 – 2.2.2.10). 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и  

предметных результатов 

 

Личностные результаты 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения уча-

щиеся планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в раз-

деле «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у учащихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реа-

лизуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован-

ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 

блока: 
Самоопределение  • сформированность внутренней позиции учащегося — приня-

тие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

• становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, исто-

рию и осознание своей этнической принадлежности; 

• развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности 
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Смыслообразование  • поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения учащиеся 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; 

• развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности. 

Морально-этическая  

ориентация  
• знание основных моральных норм и ориентация на их выпол-

нение на основе понимания их социальной необходимости; 

• способность к моральной децентрации — учёту позиций, мо-

тивов и интересов участников моральной дилеммы при её раз-

решении; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регу-

ляторов морального поведения. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников 

при получении начального общего образования в полном соответствии с требова-

ниями ФГОС не подлежат итоговой отметке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – за-

дача и ответственность МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара. Основное содержание 

оценки личностных результатов при получении  начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции  учащегося, которая находит отра-

жение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образователь-

ной организации, ориентации на содержательные моменты образовательной дея-

тельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенци-

ями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориен-

тации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических со-

бытий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение куль-

туры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пони-

манию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в уче-

нии; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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 спо-

собностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-

ний, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (коорди-

нации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 
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оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нару-

шения моральной нормы. 
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принци-

пам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не пред-

ставляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональ-

ному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи опти-

мизации личностного развития обучающихся и включает три основных компо-

нента: 

- характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом, 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успеш-

ную реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индиви-

дуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специ-

альная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме воз-

растно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по за-

просу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или ад-

министрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессио-

нальную подготовку в области возрастной психологии. 

 

Механизм оценки личностных достижений учащихся 

 

Внешняя оценка. 

Предмет оценки: 

- эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации. 

Форма проведения процедуры: 

- неперсонифицированные мониторинговые исследования. 

Субъекты оценочной деятельности: специалисты, не работающие в образователь-

ной организации, владеющие компетенциями в сфере психологической диагно-

стики личности в детском и подростковом возрасте. 

Инструментарий: 

• стандартизированные; 

• типовые задачи оценки личностных результатов, разработанные на 

федеральном, региональном, муниципальном уровне. 

Внутренняя оценка. 

Предмет оценки сформированности отдельных личностных результатов (мотива-

ция, внутренняя позиция школьника, основы гражданской идентичности, само-

оценка, знание моральных норм и суждений). 
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Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития учащихся. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, учащиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит администрация 

школы: 

- заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня вос-

питанности учащихся школы (1раз в год, май), анализа воспитательной работы; 

- педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе учащихся  на 

уровень ООО (1 класс сентябрь, май, 4 класс май). 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводит: 

- учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе реализа-

ции Программы развития класса (плана воспитательной работы) 

- педагог-психолог в рамках работы с детьми «группы риска» по запросу педагогов 

(при согласовании родителей), родителей (законных представителей) на основании 

решения ПМПк. 

Инструментарий: 

• «Лесенка» В.Щур и С. Якобсона методика мотивации учения (Гинзбург) в 1-4 

классах, 

• для диагностики  универсальных учебных действий, направленных на определе-

ние своего отношения к поступлению в школу и школьной действительности, 

действий, устанавливающих смысл учения – авт.Н.Г.Лусканой (рисунок), авт. 

Я.Ясюковой (интерпретация); 

• для диагностики  универсальных учебных действий, направленных на определе-

ние логических универсальных действий – методика «Прогрессивные матрицы 

Равенна». 

• анкету привлекательности классного коллектива (авт. А.А.Реан), методика ди-

агностики межличностных отношений (Л.А.Ясюкова), социометрическая ме-

тодика «Два домика», анкету «Наши отношения» (Фридман); 

• рисунок «Что мне нравиться в школе?» (автор Лусканова Н.Г.) с  целью - выяв-

ления сформированности внутренней позиции школьника, выявление мотива-

ции учения; 

• диагностические работы из пособия Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., 

Чиндилова О.В. «Диагностика метапредметных и личностных результатов 

начального образования». Проверочные работы (1 – 4 классы) 
Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирова-

ние, возрастно-психологическое консультирование. Результаты продвижения в 

формировании личностных результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в 

виде оценочных листов учителя, педагога-психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1) Информированность: педагогов, об эффективности педагогической деятель-

ности (педсоветах, совещаниях); учащихся об их личных достижениях (ин-

дивидуальные беседы, защита Портфолио). 



114 

 

2) Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение поощрение учащихся, отмечать сильные сто-

роны, позволять продвигаться в собственном темпе. 

 

 Психологическая диагностика проводится педагогом – психологом школы 

(запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по 

вопросам: 

- сформированности внутренней позиции учащегося; 

- сформированность мотивации учебной деятельности; 

- сформированность самооценки. 

 

 Мониторинговые исследования проводятся в основном классным руководи-

телем. Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований лич-

ностного развития учащихся, является основанием администрации школы для при-

нятия управленческих решений при проектировании и реализации программы раз-

вития Школы. 

 Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учё-

том этических принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциаль-

ности в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасно-

сти и эмоциональному статусу учащегося. 

 Оценка личностного развития учащихся, которым необходима специальная 

поддержка, осуществляется только по запросу родителей (законных представите-

лей), учителей, администрации (при согласовании с родителями (законными пред-

ставителями). 

 

 Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образо-

вания в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетен-

цией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов). 

 Оценка личностного развития учащихся прослеживается на основе Порт-

феля достижений. 

 Педагоги отслеживают, как меняются, развиваются интересы ребенка, его 

мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Глав-

ный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции разви-

тия. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. Она осу-

ществляется через систему проверочных, тестовых заданий по предметам: русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир, ОРКСЭ, в которые включаются за-

дания на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений.  
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 Оценка готовности и умения участвовать в социально значимых делах явля-

ется накопительной. 

 Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность образо-

вательной деятельности школы и реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся. 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Комму-

никативные 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 образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформиро-

ванность 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 учебную цель и за-

дачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение кон-

тролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятель-

ность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существен-

ной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практи-

ческих задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению анало-

гий, 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 на уровне  

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той сово-

купности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
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организацию этой деятельности. Уровень сформированности универсальных учеб-

ных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных ре-

зультатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных фор-

мах: 

1.                                                         2. 
Результат выполнения специально скон-

струированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформи-

рованности конкретного вида УУД 

Инструментальная основа (средство ре-

шения) и условие успешности выполне-

ния  учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов 

 
Достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направлен-

ных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учеб-

ных действий. 

Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инстру-

ментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выпол-

нения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых резуль-

татов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения прове-

рочных заданий по математике, русскому языку, литературному чтению, окружа-

ющему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допу-

щенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познаватель-

ных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформи-

рованность коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широ-

кие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов от-

крывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых тре-

бует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предме-

том измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального 

учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в струк-

туре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а 

не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предме-

там или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осу-

ществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности большин-

ства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятив-

ных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 



117 

 

проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно от-

слеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с парт-

нёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремле-

ние учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объ-

екта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень включённости детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Таким образом, система внутренней итоговой, текущей оценки метапередмет-

ных результатов проводится в ходе: 

 

- комплексных работ на межпредметной основе; 

- проектная деятельность; 

- итоговых контрольных работ по учебным предметам; 

- психолого-педагогической диагностики. 

 

Механизм оценки метапредметных достижений 

 

Внешняя оценка. 

Предмет оценки: эффективность воспитательно-образовательной деятельности об-

разовательной организации. 

Форма проведения процедуры:  

- неперсонифицированные мониторинговые исследования образовательных дости-

жений учащихся и выпускников начальной школы: в рамках аттестации педагогов; 

- проведение анализа данных о результатах выполнения выпускниками итоговых 

работ. 

Субъекты оценочной деятельности: специалисты, не работающие в образователь-

ной организации. 

Инструментарий, формы оценки: 

• комплексные работы на межпредметной основе; 

• проверочные работы на предметной основе, где метапредметный ре-

зультат является инструментальной основой, разработанные на фе-

деральном, региональном, муниципальном уровне. 

 

Внутренняя оценка. 

Предмет оценки: сформированности регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня присвоения учащимися 

определенных универсальных учебных действий, как средства анализа и управле-

ния своей познавательной деятельностью. 
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Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, учащиеся. 

Формы проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит администрация 

школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня вос-

питанности учащихся школы, анализа воспитательной работы (коммуникативные 

универсальные учебные действия; регулятивные универсальные действия) в соот-

ветствии с планом ВСОКО. 

2) Заместитель директора по УР в соответствии с планом ВСОКО: 

– по изучению состояния преподавания предметов; 

– по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

– итоговый внутренний мониторинг по овладению метапредметными 

умениями  на основе  материалов итоговых комплексных работ   «Мои достиже-

ния» под редакцией О.Б.Логиновой. 

– комплексная работа по двум междисциплинарным программам. 

3) Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе учащихся в 

школу на уровень ООО (коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводят: 

1) Учитель в рамках:  внутришкольного контроля проведение административных 

контрольных работ; тематического контроля по предметам и текущей оценоч-

ной деятельности; по итогам года в ходе промежуточной аттестации и итоговой 

оценки. 

2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми «группы риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности с фикса-

цией результатов в оценочных листах. 

Инструментарий: 

• комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией (по 

Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой); 

• диагностические работы из пособия Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова 

С.А., Чиндилова О.В. «Диагностика метапредметных и личностных результатов 

начального образования».  Проверочные работы. 1 – 4 классы; 

• олимпиадные и творческие задания, проекты, исследовательские работы 

(внеурочная деятельность), 

• методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. А. Нежновой; 

• «Лесенка» В.Щур и С.Якобсон «Методика мотивации учения»; 

• методика «Прогрессивные матрицы Равенна»; 

• анкета привлекательности классного коллектива (авт. А.А.Реан), методика 

диагностики межличностных отношений (Л.А.Ясюкова), социометрическая ме-

тодика «Два домика». 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирова-

ние, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании таких действий как коммуникативные и 

регулятивные действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной 
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итоговой проверочной работы фиксируются в виде оценочных листов прямой или 

опосредованной оценкой учителя, психолога в Портфолио ученика. 

 

Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обуча-

ющимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-

разовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, зало-

женным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, си-

стему 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 — си-

стему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их пре-

образование и получение нового знания. 

 
Система предметных знаний Система предметных действий 

        Опорные знания (знания, усвоение ко-

торых принципиально необходимо для теку-

щего и последующего успешного обучения) 

и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для после-

дующего изучения курсов. 

УУД познавательные: использование зна-

ково-символических средств; моделирова-

ние; сравнение, группировка и классифика-

ция объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том 

числе причинно-следственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и ин-

терпретация информации, рассуждения и т. 
д. При всей общности подходов и алгорит-

мов выполнения действий сам состав фор-

мируемых и отрабатываемых действий но-

сит специфическую «предметную» окраску.  

        К опорным знаниям относятся  осново-

полагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к от-

дельным отраслям знания и культуры), ле-

жащие в основе современной научной кар-

тины мира: ключевые теории, идеи, поня-

тия, факты, методы. На уровне начального 

общего образования к опорной системе зна-

ний отнесён понятийный аппарат учебных 

предметов. 

        В эту группу включается система таких 

знаний, умений, учебных действий, кото-

рые, принципиально необходимы для  

успешного обучения и при наличии специ-

альной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавля-

ющим большинством детей. 

К предметным действиям следует отнести 

также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и 

овладение которыми необходимо для пол-

ноценного личностного развития или даль-

нейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваи-

ваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приёмы 

лепки, рисования, способы музыкальной ис-

полнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на 

материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рам-

ках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произволь-

ному их выполнению, переносу на новые 
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         При получении начального общего об-

разования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися 

опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основ-

ную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и спо-

собность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использо-

вать эти знания при решении учебно-позна-

вательных и учебно-практических задач. 

классы объектов. Это проявляется в спо-

собности учащихся решать разнообразные 

по содержанию и сложности учебно-позна-

вательные и учебно-практические за-

дачи. 

 

 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-по-

знавательные 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 учащиеся, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

Механизм оценки предметных результатов учащихся 

 

№ Процедура оценивания Организатор  Сроки  Фиксация ре-

зультатов 

1 Стартовая контрольная  

работа по всем предметам УП 

Учитель Сентябрь Электронный 

журнал 

2 Текущие проверочные и кон-

трольные работы  

Календарно-те-

матическое пла-

нирование 

В течение 

учебного 

года 

Электронный 

журнал 

 

3 Административные тематиче-

ские проверочные и диагности-

ческие работы 

Заместитель 

директора 

по УР 

В течение 

учебного 

года 

Приказы по 

школе 

4 Самостоятельная работа Учитель  5-10 

в течение 

года 

Электронный 

журнал 

5 Решение проектной задачи Учитель  1 раз в год Портфолио  

6 Предметные олимпиады (на 

школьном, муниципальном, все-

российском уровне) 

Учитель  В течение 

года 

Портфолио  

7 Предметные, интеллектуальные 

конкурсы разного уровня 

Учитель  В течение 

года 

Портфолио  

8 Защита учебных проектов Учитель  В течение 

года 

Портфолио  
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9 Итоговая контрольная работа 

(промежуточная аттестация) по 

всем предметам УП 

Администрация  Апрель-май Приказы по 

школе 

В школе используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс, 2 класс (1 полугодие) 

2. Пятибалльная система в 2 (2 полугодие) - 4 классах. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений (для отслеживания 

предметных, метапредметных результатов). 
 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных по-

казателей в индивидуальной оценке образовательных достижений. На основе вы-

явления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя, школы в целом.  
           В рамках данной системы реализуется подход, основанный на сравнении ко-

личественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в 

двух точках образовательной траектории учащихся. Оценка динамики образова-

тельных достижений имеет две составляющие: 

              - педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овла-

дения действиями с предметным содержанием; 

- психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в раз-

витии ребёнка. 

Одним из инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфель достижений учащегося. Технологии работы с портфелем дости-

жений решают следующие педагогические задачи, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценоч-

ной) деятельности учащихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организо-

вывать собственную учебную деятельность. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Технология портфеля достижений (Портфолио) вводится с 1 класса. Порт-

фель достижений ученика  (Портфолио) – представляет собой специально орга-

низованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достиже-

ния учащегося в различных областях. Портфель достижений является оптималь-

ным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы порт-

феля достижений должны допускать независимую оценку, например при проведе-

нии аттестации педагогов. 
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В состав Портфолио могут включаться результаты, достигнутые учащимися 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творче-

ской, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной практики образовательной 

деятельности школы, так и за ее пределами. 

В Портфолио, который используется для оценки планируемых результатов 

учащихся на уровне начального общего образования, целесообразно включать сле-

дующие материалы: 

1. Выборки детских работ (формальных и творческих). 

2. Систематизированные материалы наблюдений. 

3. Материалы, характеризующие в рамках внеурочной и досуговой деятельности. 

Разделы Портфолио адаптированы и разработаны творческой группой учителей 

начальных классов, утверждены приказом по школе от 22.04.2015г. № 04/312 в По-

ложении о  портфеле (портфолио) достижений учащихся начального общего обра-

зования МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара  

Участники работы над портфелем (Портфолио) достижений и распреде-

ление обязанностей между ними.   

Участниками работы над портфелем (Портфолио) достижений являются 

сами учащиеся, их родители, классный руководитель, учителя-предметники, педа-

гоги дополнительного образования и администрация школы. Одним из основных 

условий составления портфеля достижений ученика на уровне начального общего 

образования  является установка тесного сотрудничества между всеми участни-

ками образовательных отношений и четкое распределение обязанностей между 

ними. 

Обязанности учащегося: 

Оформляет портфель достижений в соответствии с принятой структурой. Ак-

куратно  ежедневно (еженедельно, ежемесячно) в соответствии с обозначенными 

временными периодами  ведет   необходимые записи, в большей степени самосто-

ятельно.  

Систематически   пополняет   в соответствующие разделы  материалы, отра-

жающие успехи и достижения в учебной и внеурочной деятельности; по желанию  

использует собственные элементы оформления (не противоречащие общей струк-

туре и правилам оформления портфеля достижений), отражающие его индивиду-

альность. 

Производит оценку своих достижений и возможностей, планирует свою 

дальнейшую деятельность по саморазвитию и самосовершенствованию. 

При необходимости обращается за помощью к взрослым (классному руково-

дителю, родителям и т.д.) 

Обязанности родителей: 

- помогают ребенку в оформлении портфеля достижений в соответствии с приня-

той структурой; 

- постоянно осуществляют контроль над пополнением соответствующих разделов 

портфеля достижений; 
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- совместно с ребенком отслеживают и оценивают   динамику  его индивидуального  

развития  и личностного роста, поддерживают   его образовательную   и творческую  

активность  и самостоятельность; 

- участвуют в заполнении соответствующих разделов портфеля достижений; несут 

ответственность за информацию, размещаемую в портфеле достижений. 

Обязанности классного руководителя: 

- направляет всю работу учащихся по ведению портфеля достижений, консульти-

рует, помогает, дает советы учащимся и родителям; объясняет правила ведения и 

заполнения портфеля достижений; 

- выполняет роль посредника между всеми участниками работы над портфелем до-

стижений: учащимися, родителями, учителями-предметниками, педагогами допол-

нительного образования, администрацией, обеспечивает постоянное сотрудниче-

ство и взаимодействие; 

- осуществляет контроль над заполнением соответствующих разделов портфеля до-

стижений учащихся; 

- заполняет соответствующие разделы портфеля достижений, несёт ответствен-

ность за достоверность информации, представленной  им в портфеле достижений; 

- совместно с учащимся  отслеживает и  оценивает   динамику  его индивидуального  

развития  и личностного роста, поддерживает   его образовательную   и творческую  

активность  и самостоятельность; 

- готовит итоговые документы для поощрения учащихся (грамоты, дипломы, сер-

тификаты, отзывы, благодарности и т.д.). 

Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного обра-

зования: 

- учителя-предметники  тесно сотрудничают с классным руководителем, предо-

ставляют   классному руководителю всю  необходимую  информацию об успехах и 

достижениях учащихся по предметам, предметным неделям,  предметно-направ-

ленным конкурсам и т.д., несут ответственность за предоставленную информацию; 

помогают классному руководителю заполнять соответствующие разделы портфеля 

достижений; 

- готовят итоговые документы для поощрения учащихся (грамоты, дипломы, сер-

тификаты, отзывы, благодарности и т.д.); 

- проводят экспертизу представленных работ по предмету и предметно-направлен-

ным  конкурсам  и пишут рецензии, отзывы на  них; 

- совместно с учащимся  отслеживает и  оценивает   динамику  его индивидуального  

развития  и личностного роста, поддерживает   его образовательную   и творческую  

активность  и самостоятельность.  

 

Обязанности педагогов дополнительного образования и других педаго-

гов, осуществляющих воспитательную работу с учащимися. 

Педагоги дополнительного образования и другие педагоги школы, осуществ-

ляющие воспитательную работу с учащимися,  тесно сотрудничают с классным ру-

ководителем, предоставляют ему всю необходимую информацию о достижениях 

учащихся по своим направлениям деятельности; несут ответственность за 
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достоверность представленной информации; помогают классному руководителю 

заполнять соответствующие разделы портфеля достижений. 

Готовят итоговые документы для поощрения учащихся (грамоты, дипломы, 

сертификаты, отзывы, благодарности и т.д.). 

Совместно с учащимся  отслеживают и  оценивают   динамику  его индивидуаль-

ного  развития  и личностного роста, поддерживают   его образовательную   и твор-

ческую  активность  и самостоятельность.   

Обязанности администрации: 

Директор утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение 

портфеля (Портфолио), а также распределяет обязанности участников образова-

тельных отношений по данному направлению деятельности. 

Осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллек-

тива по реализации технологии Портфеля достижений в практике работы  в рамках 

ФГОС. 

Заместители директора по  УР, ВР осуществляют контроль за деятельностью 

педагогического коллектива по реализации технологии Портфеля достижений. 

 

Структура и содержание Портфеля (Портфолио). 

 

 Титульный лист. 

Содержит основную информацию (фамилия, имя и отчество; учебное заве-

дение, класс), контактную информацию и фото ученика.  

Раздел «Мой мир». 

Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для ре-

бенка (по выбору).  

− "Мое имя" 

− "Моя семья" 

− "Мой город" 

− "Мои друзья» 

− "Мои увлечения" 

− "Моя школа" 

− "Мои любимые школьные предметы" 

 Раздел «Достижения в области усвоения знаний». 

Данный раздел позволяет отслеживать успехи учащегося в рамках. 
В Портфель достижений учащихся уровня начального общего образования, кото-

рый используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать следующие материалы (по желанию 

учащегося): выборки детских работ — формальных и творческих, выполнен-

ных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также 

в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках ООП НОО. 

Работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстриро-

вала достижение более высоких уровней формируемых учебных действий: 

− по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 
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аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники чита-

теля», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа 

и рефлексии. 

− по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практи-

ческих задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстри-

рующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, со-

общений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии; 

− по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований, мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии; 

− по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображе-

ния примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного твор-

чества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы са-

моанализа и рефлексии; 

− по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской дея-

тельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

− по физической культуре — видеоизображения примеров исполнительской де-

ятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составлен-

ные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п. 

Раздел «Моя внеурочная деятельность» включает материалы, характеризу-

ющие достижения учащихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности: ре-

зультаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спор-

тивных мероприятиях (сертифицированные (документированные) индивидуаль-

ные  образовательные достижения). Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Раздел  «Моя творческая копилка». 

В данном  разделе   помещаются творческие работы учащиеся: рисунки,  стихи, 

проекты, исследовательские работы. Если выполнена объемная работа (поделка, 

большой формат бумаги и т.д., большой объем работы), помещается ее  фотография 

или диск с соответствующим материалом.   В разделе могут размещаться фотогра-

фии, отражающие участие учащихся в различных видах творческой, спортивной, 

социальной деятельности. 

Форма фиксации работ ученика в данном разделе: 

− Проектные работы. 

− Исследовательские работы и рефераты. 

− Техническое творчество.  

− Работы по искусству. 

− Участие в конференциях, учебных семинарах и лагерях. 
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При оформлении портфеля достижений необходимо   соблюдать следую-

щие требования: 

- записи вести аккуратно и разборчиво, желательно  пастой одного цвета (в преде-

лах одного бланка или листа, таблицы); 

- предоставлять достоверную информацию; 

- располагать материалы  в Портфеле в соответствии с принятой структурой, ука-

занной в  пункте 4 настоящего Положения. 

Оценка портфеля достижений ведётся на критериальной основе: 

- оформление портфеля достижений; 

- активность  в урочной и внеурочной деятельности; 

- самостоятельность учащихся в составлении портфеля достижений, привлечение 

родителей; 

- презентация Портфеля достижений. 

В конце учебного года  в каждом классе  проводится презентация Портфолио 

(на классном часе, классном родительском собрании, классной конференции). На 

уровне класса определяются победители и лауреаты в различных номинациях: «Са-

мый оригинальный портфель достижений»; «За многогранность таланта»; «За тру-

долюбие»; «Самый изобретательный»; «Самый любознательный», «Самый, самый, 

самый ...» и др.  

 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений (Портфолио), делаются выводы: 

1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к са-

моорганизации с целью постановки и решения учебно - познавательных и учебно - 

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мо-

тивационно - смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуля-

ции. 

 

1.3.4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА 
 

Предметом итоговой оценки освоения учащихся основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предмет-

ных и метапредметных результатов ООП НОО. 

На итоговую оценку  на начальном общем образовании, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продол-

жения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапред-

метные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых ре-

зультатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 
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опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способ-

ность к решению иного класса задач является предметом различного рода непер-

сонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продол-

жения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по рус-

скому языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредмет-

ными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учите-

лем и сверстниками. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений уча-

щихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как ми-

нимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными дей-

ствиями. 

    На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формиро-

вания универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достиже-

нии планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и спосо-

бен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетвори-

тельно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-

должения образования на следующем уровне образования, на уровне осо-

знанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано 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 сви-

детельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышен-

ного уровня. 
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3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действи-

ями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне об-

разования. 

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  на основе выводов, сделанных по каждому обучающе-

муся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основ-

ной образовательной программы начального общего образования и переводе 

его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сде-

лать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о пе-

реводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и кон-

текстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регла-

ментированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характери-

стики учащегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества уча-

щегося; 

- 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 результатов деятельности МОУ «СОШ № 30» на уровне началь-

ного  общего образования осуществляется в ходе аккредитации, аттестации педа-

гогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования; 

- особенностей контингента учащихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслежива-

ние динамики образовательных достижений выпускников на уровне начального 

общего образования. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централи-

зованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки 

деятельности  образовательной организации начального общего образования 
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является регулярный  внутренний мониторинг результатов выполнения итого-

вых работ. 

С 2015 года для проведения итоговых контрольных работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий регулярного независимого мони-

торинга – всероссийские проверочные работы  (ВПР), участие в НИКО (в незави-

симом исследовании качества образования) для выпускников начальной школы по 

русскому языку, математике, окружающему миру.  

 

Основные мониторинговые процедуры системы оценки достижения плани-

руемых результатов ООП НОО 

 
Сентябрь Октябрь-февраль Март Апрель Май 

Стартовая 

диагно-

стика го-

товности к 

обучению 

(1 класс) 

Тематические кон-

трольные, прове-

рочные работы (2-

4 классы) согласно 

графику должност-

ного (внутриш-

кольного кон-

троля) в соответ-

ствии с РПУП 

Психолого-педа-

гогическая диа-

гностика сформи-

рованности УУД 

(4 классы) 

Всероссийские 

проверочные 

работы (4 

классы) 

Итоговые кон-

трольные ра-

боты (промежу-

точная аттеста-

ция 1-4 классы) 

по всем учеб-

ным предметам 

Стартовые 

контроль-

ные работы 

(1-4 

классы) по 

всем учеб-

ным пред-

метам 

 Школьная конфе-

ренция по защите 

проектов, иссле-

довательских ра-

бот  

(1-4 классы) 

Итоговые кон-

трольные ра-

боты (промежу-

точная аттеста-

ция 1-4 классы) 

по всем учеб-

ным предметам 

Защита  

Портфолио  

(1-4 классы). 

Конкурс на 

лучшее портфо-

лио выпускника 

(4 классы)  

 

2. Содержательный раздел 

 
 

 

 

1.2. ПРОГРАММА 

 ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  

ДЕЙСТВИЙ 

 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с ФГОС 

НОО является формирование учебной деятельности. Достаточный для младшего 

школьника уровень ее сформированности обеспечивает возможность развития пси-

хических и личностных новообразований как существенного результата образова-

ния в начальной школе. Особое значение учебной деятельности в установлении 
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другого типа взаимодействия учителя и обучающихся: сотрудничество, совместная 

работа учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге учения.  

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные 

учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной 

деятельности положительно отражаются на качестве образовательной деятельно-

сти.  

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне началь-

ного общего образования (далее — программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и мета-

предметным результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно - 

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно - деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения усло-

вий для формирования у учащихся умения учиться, развития способности к само-

развитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека 

объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для ре-

шения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распреде-

ленной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать но-

вые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность са-

мостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сфе-

рах человеческой жизни (ФГОС НОО). 

Развитие универсальных учебных действий реализуется в условиях специ-

ально организованной образовательной деятельности по освоению учащимися кон-

кретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных 

дисциплин, курсов. Освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как  

поле для применения сформированных универсальных учебных действий уча-

щихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий заключа-

ется в обеспечении системного подхода к формированию метапредметных умений 

учащихся. 

Задачи программы: 

-  установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определить состав и характеристики универсальных учебных действий; 

- выявить в  содержании различных учебных предметов   универсальные 

учебные действия и определить их условия формирования в образовательной дея-

тельности и жизненно важных ситуациях.  

- описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у учащихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 
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Программа формирования УУД для начального общего образования вклю-

чает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для форми-

рования универсальных учебных действий; 

- описание условий образовательной организации по освоению учащимися со-

держания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность формирования у уча-

щихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к началь-

ному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Изменения в представлении о целях образования и путях их реализации, про-

изошедшие за последние десятилетия в обществе, определили переход от призна-

ния знаний, умений и навыков как основных итогов образования к пониманию обу-

чения как процесса подготовки  учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и ра-

ботать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 
В Программе развития школы предусмотрен переход от обучения как пре-

поднесения учителем учащимся системы знаний к активному решению проблем с 

целью выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных пред-

метов к межпредметному изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудни-

честву учителя и учащихся в ходе овладения знаниями, к активному участию уче-

ников в выборе содержания и методов обучения.  

Данный переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования, 

которые конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ си-

стеме образования, выраженный в требованиях ФГОС НОО на уровне следующих 

целевых установок:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудниче-

ству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 
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• развитие ценностно - смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллек-

тива и общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, со-

вести) как регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-

нию, а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательно-

сти, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально - положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственно-

сти за их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готов-

ности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих воз-

можностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать част-

ную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процес-

сов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития учащихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий  

при получении  начального общего образования 

 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями пред-

полагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, 

базовых исследовательских действий, умений работать с информацией. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями пред-

полагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 



133 

 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавли-

вать аналогии;  

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан-

ных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алго-

ритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практи-ческой) за-

дачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) 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 под-

ходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста-

новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — це-

лое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравне-

ния, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике инфор-

мацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа её про-

верки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую ин-

формацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений, 

как: 

1) общение: 
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- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ве-

дения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повество-

вание); 

- подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

ступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на ос-

нове предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

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

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, под-

чиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль-

тата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструи-

руются учителем на основании следующих общих подходов: 

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

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или 
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развернутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение 

– анализ – синтез –оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

Требования к задачам: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым зада-

ниям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

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

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

решению, выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общее в задаче, 

менять некоторые из ее условий. 

 

Классификация типовых диагностических задач 

 
Личностные УУД 

 Типовые диагностические задания для учащихся 

Самоопределение  

Внутренняя позиция ученика Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. А. Нежновой, 

Самооценка  «Лесенка» В.Щур и С. Якобсона «Методика мотивации учения» 

Смыслообразование 

Мотивация учебной  
деятельности 

Авт.Н.Г.Лусканой (рисунок), авт. Я.Ясюковой (интерпретация). 
Рисунок «Что мне нравиться в школе?» (автор Лусканова Н.Г.) 
Использование текстов  из пособия Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова 
С.А., Чиндилова, О.В. «Диагностика метапредметных и личностных резуль-
татов начального образования». 

Регулятивные УУД 

Организация учебной  
деятельности: 

целеполагание, планирование, 
контроль, оценка 

Использование текстов  из пособия Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова 
С.А., Чиндилова, О.В. «Диагностика метапредметных и личностных резуль-
татов начального образования». 
Методика «Прогрессивные матрицы Равенна». 

Познавательные УУД 

Универсальные логические 
действия 

Использование текстов  из пособия Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., 
Чиндилова, О.В. «Диагностика метапредметных и личностных результа-
тов начального образования». 

Коммуникативные УУД 

Коммуникация как условие 
передачи 

информации другим людям  

Использование текстов  из пособия Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., 
Чиндилова, О.В. «Диагностика метапредметных и личностных результа-
тов начального образования». 
Анкета привлекательности классного коллектива (авт. А.А.Реан), мето-
дика диагностики межличностных отношений (Л.А.Ясюкова), социометри-
ческая методика «Два домика». 

Итоговый внутренний мониторинг по овладению метапредметными умениями  учащихся на конец каждого 
года обучения проводится на основе  материалов итоговых комплексных работ    

«Мои достижения» под редакцией О.Б.Логиновой. 
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Классификация типовых задач формирования личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 (в ходе проведения учебных занятий) 
Универсальные  

учебные действия 
Задачи   

Личностные Участие в проектах. Подведение итогов урока. Творческие задания. Мысленное воспроиз-
ведение картины, ситуации. Самооценка события, происшествия. Дневник достижений. 
Задания: 
- изложите в форме… свое мнение… (понимание)… 
- найдите необычный способ, позволяющий... 
- предложите новую (свою) классификацию… 
- объясните причины того, что…  
- предложите новый (иной) вариант… 
- найдите необычный способ, позволяющий… 
- определите, какое из решений является оптимальным для… 
- разработайте план, позволяющий (препятствующий)… 

Познавательные  - «Найди отличия» (можно задать их количество); 
- «На что похоже?»; 
- «Поиск лишнего»; 
- «Лабиринты»; 
- «Упорядочивание»; 
- «Логические цепочки»; 
- составление схем-опор; работа с разного вида таблицами; составление и распознавание 
диаграмм; 
- работа со словарями и справочниками; 
- назовите основные части… 
- сгруппируйте вместе все… 
- изложите в форме текста… Объясните причины того, что… 
- сравните … и …, а затем обоснуйте… ;раскройте особенности… 
- найдите в тексте (модели, схеме и т.п.) то, что… 
- составьте список понятий, касающихся… 
- расположите в определенном порядке… 
- прочитайте самостоятельно; 

Регулятивные  -«Волшебная линеечка»; «Лесенка успеха» или «Зеркало успеха»; «Задания – ловушки»; 
«Составление заданий с ловушками»; «Работа с эталоном»; «Задание на пробное дей-
ствие»; «Многоступенчатый выбор» (работа со «столом заданий»). 
Таблица контроля (Карта контроля). 
- «Дневник достижений» 
- задания на самопроверку результата, оценку результата, коррекцию (преднамеренные 
ошибки); 
- поиск информации в предложенных источниках; 
-  задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата; 
- задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами, планирова-
нию решения задачи и прогнозированию результата; 
- задания, содержащие элементы проектной и исследовательской деятельности; 
- предложите способ, позволяющий… 
- покажите связи, которые, которые, на ваш взгляд, существуют… 
- составьте перечень основных свойств…, характеризующих…с точки зрения… 
- оцените значимость …для… 
- оцените возможности … для … 
-  изложите иначе (переформулируйте) идею о том, что… 
- проведите (разработайте) эксперимент, подтверждающий, что… 
- проанализируйте структуру… с точки зрения… 
- выявите принципы, лежащие в основе… 
Парная и коллективная деятельность; взаимоконтроль. 
- диспут; 
- дифференцированные задания; 
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- выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку инфор-
мации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, об-
суждение и презентацию; 
- ведение читательских дневников 

Коммуникативные  Диспуты, дискуссии. 
Задания: 
- на развитие диалогической речи (обсуждение, расспрос, убеждение, приглашение и т.д.); 
- на развитие монологической речи (составление рассказа, описание, объяснение и т.д.); 
- составь задание партнеру. 
Ролевые игры. Групповые игры; парная работа по выполнению заданий, поиску информа-
ции ьи т.д.. 
Групповая работа по созданию проекта, составлению кроссворда и т.д. 
Диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи). 
Ответы на вопросы: «отгадай, о ком говорим», «подготовь рассказ...», «опиши устно...», 
«объясни...», приведите пример того, что (как, где)… 
Придумайте игру, которая… 
Изложите в форме… свое мнение… (понимание)… 
Возьмите интервью у … 
Объясните и докажите … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

 

На уровне начального общего при организации образовательной деятельно-

сти особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучаю-

щихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления. Су-

щественную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чте-

ние», «Технология», «изобразительное искусство», «Музыка». 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправлен-

ным, системным процессом, который реализуется через все учебные предметы и 

внеурочную деятельность. 

Оценка УУД 

Педагогическая Диагностика Психологическая 

Наблюдение 

Форма предоставления 

информации 

Портфолио  Дневник  

Характеристика 

на выпускника начальной 

школы 
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Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установ-

ления причинно - следственных связей. Ориентация в морфологической и синтак-

сической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, гра-

фической формы букв обеспечивают развитие знаково - символических дей-

ствий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

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

Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового 

чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно - смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, ко-

торая обеспечивает освоение идейно - нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно - нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскры-

вающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

При получении  начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отобра-

жаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следу-

ющих универсальных учебных действий: 
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Русский язык 

Литературное чте-

ние 

Иностранный язык 

Коми язык 

Математика и  

информатика 

Окружающий мир 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая  
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Структурные элементы учебников 

(базовый и повышенный, проверочные 

и тестовые задания) 

Типовые сквозные задания 

(информационный поиск, работа в паре,  

творческие, дифференцированные задания) 

Формы организации внеурочной деятельности 

(работа в паре, группе, коллективный диалог, 

проекты) 
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- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию в си-

стеме личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с геро-

ями литературных произведений посредством эмоционально - действенной иден-

тификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим истори-

ческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоци-

ональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно - этического оценивания через выявление морального содер-

жания и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально - личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мне-

ний; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины собы-

тий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизу-

альные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно - следственную последова-

тельность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной инфор-

мации. 

Учебные предметы «Иностранный язык», «Коми язык» (как неродной) 

обеспечивают прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя ком-

муникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка и коми языка  

способствует: 

– общему речевому развитию учащегося на основе формирования обоб-

щённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалоги-

ческой речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мне-

ние в понятной для собеседника форме. 
Знакомство учащихся 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 об-

щекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толе-

рантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение предметов «Иностранный язык», «Коми язык» способствует разви-

тию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 
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(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение про-

гнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

При получении  начального общего образования учебный предмет «Мате-

матика и информатика»  является основой развития познавательных универ-

сальных 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 спо-

соба достижения поставленной цели; использования знаково - символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информа-

ции; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фи-

гур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для форми-

рования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осу-

ществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне обра-

зования. В процессе обучения учащийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

его обучения, так и для социализации. 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функ-

цию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обще-

ством, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, созда-

вая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формиро-

вания российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружа-

ющий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально - ценност-

ного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Россий-

ской Федерации и Республики Коми, описывать достопримечательности столицы 

и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и город Сыктывкар - его столицу; ознакомление с особенно-

стями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в исто-

рическом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных историче-

ских событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и до-

стижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, города Сыктывкара;  

– формирование основ экологического сознания, грамотности и куль-

туры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

– развитие морально - этического сознания — норм и правил взаимоот-

ношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 



141 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию учащихся правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, пси-

хического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознаватель-

ных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и со-

здания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под поня-

тия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внеш-

них признаков или известных характерных свойств; установления причинно - след-

ственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики». В результате изучения 

курса учащиеся на уровне начального общего образования получат возможность 

расширить, систематизировать и углубить исходные представления о единстве и 

многообразии мира, единых нравственных нормах, получат опыт толерантного по-

ведения.  

Изучение предмета способствует формированию личностных, коммуника-

тивных, регулятивных УУД:  

– оцениванию жизненных ситуаций и поступков людей с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого;  

– обоснованию с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие по-

ступки считаются хорошими и плохими.  

– самостоятельному определению и формулированию самых простых, общих 

для всех людей правил поведения (основы общечеловеческих нравственных цен-

ностей).  

– выбору своих поступков в предложенных ситуациях.  

– самостоятельному формулированию цели урока после предварительного 

обсуждения.  

– работе по плану, соотнесению своих действий с целью и при необходимости 

исправлению ошибки с помощью учителя; 

– выработке критериев оценки своей работы и работы других учащихся. 
Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство», 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений 

и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

учащихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно - следственных связей и отношений. 
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При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъ-

являются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию за-

мысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррек-

тивов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной куль-

туре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, нацио-

нальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование граж-

данской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вку-

сов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, спо-

собствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния программы «Музыка»  происходит в процессе активного восприятия и обсуж-

дения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музы-

кально-творческой деятельности: хорового пения и игры на элементарных музы-

кальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-те-

атрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этни-

ческой и национальной принадлежности; формирование ценностей многонацио-

нального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при ре-

шении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы учащиеся будут  готовы к саморазвитию, 

мотивации к обучению и познанию; пониманию ценности отечественных нацио-

нально-культурных традиций, осознанию своей этнической и национальной при-

надлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, ду-

ховно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности учащиеся научатся понимать музыку 

как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 
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создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое от-

ношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать по-

зитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музы-

кально-исполнительских замыслов.  

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе му-

зыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладе-

ние социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, само-

стоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домаш-

него музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родите-

лями.  

Метапредметные результаты освоения программы: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной де-

ятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опре-

делять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в про-

цессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково - символических средств представления информа-

ции в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкаль-

ной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного пред-

мета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логиче-

скими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий 

в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
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- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в про-

цессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного пред-

мета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

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

, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной из-

бирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным по-

нятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных 

жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; из-

лагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, фор-

мирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инстру-

ментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содер-

жанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража-

ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в про-

цессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 
В результате реализации программы учащиеся смогут освоить универсаль-

ные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической деятель-

ности.  

 Специфика предмета «Технология»  и его значимость для формирования уни-

версальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно - преобразовательной деятельности как ос-

новы формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и плани-

рования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выпол-

нения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

учащиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориен-

тировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 
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– специальной организацией процесса планомерно - поэтапной отра-

ботки предметно - преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и раз-

витии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проект-

ных форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ- компетентности уча-

щихся. 
Изучение предмета «Технология» обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно - преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково - символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности уча-

щегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования 

в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирова-

ние (умение составлять план действий и применять его для решения задач); про-

гнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях вы-

полнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки пред-

метно - преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе орга-

низации совместно - продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобра-

зительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно - пре-

образующей символико - моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным зна-

чением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ - компетентности учащихся, включая ознакомление 

с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу позна-

ния учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

 Предмет «Физическая культура» 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, готовно-

сти принять на себя ответственность; 
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– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудно-

стей 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, регу-

лировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ори-

ентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договари-

ваться 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 ре-

зультата). 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые  

результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

Учебно - исследовательская и проектная деятельности на уровне начального 

общего образования направлена на развитие метапредметных умений учащихся. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приоб-

ретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 

предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 

открытия новых знаний у учащихся.  Главная особенность развития учебно-иссле-

довательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную 

работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 

передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-ис-

следовательская 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, моделиро-

вания и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности уча-

щийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и 

осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Учащийся высту-

пает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возмож-

ность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою дея-

тельность, 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 
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умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для про-

ведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельно-

сти.  

Развитие умений учащихся проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индиви-

дуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивиду-

альный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения учащихся определяются целевыми установками, на которые ориентиро-

ван учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятель-

ность направлены на обогащение содержания образования и возможность реализа-

ции способностей, потребностей и интересов учащихся с различным уровнем раз-

вития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем посте-

пенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности учащихся рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдви-

гать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают по-

лучение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения иссле-

дований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве ре-

зультата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, уме-

ние в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыс-

лительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с дру-

гими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их послед-

ствия. 

 

Организация проектной деятельности в начальной школе  

с позиций системно-деятельностного подхода 

Проектная деятельность Системно-деятельностный 

поход 

Планируемые результаты 

Определение темы, целей и 

содержания проекта. 

Определение темы. Выбирать тему проекта. 

Анализ проблемы, определе-

ние источников 

Постановка проблемы. Ставить цель и задачи исследо-

вания (видеть разницу между 
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 Проектная деятельность учащихся предусмотрена в рабочих программах 

учебных предметов по всем предметам учебного плана, в программах внеурочной 

деятельности «Информатика», «Мир добра», «Экология вокруг нас», «Мир дея-

тельности», «Проектная деятельность в рамках изучения коми языка (как нерод-

ного) во 2-4 классах». 

 Учащимся предоставляется возможность участия в ежегодной школьной 

конференции исследовательских работ «Открытие. Познание. Творчество.» (созда-

ются отдельные секции для учащихся 1-4 классов для защиты проектов и исследо-

вательских работ), межшкольных муниципальных чтениях «Добродетель», респуб-

ликанской научно-практической конференции «Я – исследователь, с открываю 

мир!», республиканских Стефановских чтениях, всероссийских дистанционных 

НПК. Результаты участия в НПК и конкурсах исследовательских работ (грамоты, 

дипломы) заносятся в портфель достижений учащегося. 

С 2017 года каждый классный коллектив совместно с родителями разрабаты-

вает и реализует групповой проект социальной направленности. Защита проекта 

происходит на общешкольном мероприятии «Фестиваль проектов». Результаты ре-

ализации социального проекта (грамоты, дипломы, благодарности) заносятся в 

портфель достижений учащегося.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на уровне начального общего образования определяются сформиро-

ванные метапредметные умения:  

- наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспери-

ментировать, определять понятия;  

- устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информа-

ции;  

информации, постановка за-

дач, выбор критериев оценки 

результатов, распределение 

ролей. 

рефератом, докладом, теорети-

ческой и практической частями 

исследования) 

Сбор информации, обсужде-

ние альтернатив (мозговой 

штурм), выбор оптималь-

ного варианта. 

Определение целей и задач. Составлять план реализации 

проекта, выбирать стратегии в 

зависимости от целей и задач. 

Выполнение проекта. Определение стратегии до-

стижения результатов, пла-

нирование. 

Проводить теоретические и экс-

периментальные исследования а 

рамках проекта. Оформлять ра-

боту. 

Раскрытие содержания и ре-

зультатов проекта. 

Осуществление деятельно-

сти. 

Составлять текст доклада (те-

зисы). 

Готовить презентацию работы. 

Защищать проект. 

Оценка выполнения: постав-

ленных целей, достигнутых 

результатов, анализ причин 

недостатков. 

Контроль результатов дея-

тельности. 

Видеть и оценивать результат 

(видеть перспективу расшире-

ния проекта). 
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- слушать и слышать собеседника;  

- 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;  

- защищать свои убеждения;  

- оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны;  

- отвечать за свои действия и их последствия.  

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных  

учебных действий у учащихся 

 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального обра-

зования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной дея-

тельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только 

в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  

как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения учащимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного за-

нятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода (урок 

должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов дей-

ствий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы учащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценоч-

ной деятельности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в началь-

ной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возраст-

ными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетент-

ность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках си-

стемно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предме-

тов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в про-

грамму формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 
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соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специ-

фики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учеб-

ных курсов.  

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает 

следующие этапы:  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в 

файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.  

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

камеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой ин-

формации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений 

в объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-

карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа 

в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. 

Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Созда-

ние планов территории. Создание диаграмм и деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепо-

чек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сооб-

щения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста 

для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавле-

ние объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление 

нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание поясне-

ний и тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных 

в естественно - научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- 

или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых дан-

ных: в виде графиков и диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпре-

тация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка 

используемых информационных источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. 

Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. 

Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.  
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Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация дея-

тельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ 

— электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступле-

ние перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ- поддержкой. Раз-

мещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. Кол-

лективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной 

среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и прове-

дение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием 

средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей соб-

ственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процес-

сов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий 

и механизмов, собранных из конструктора.  

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности  

учащихся реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности 

было непосредственно связано с его применением:  

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

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энцик-

лопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста 

на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редакти-

рования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.  

- «Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, язы-

ковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и ме-

ста иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том 

числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информа-

ционных 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 худо-

жественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

- «Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер-

медиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеопод-

держки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода от-

дельных слов.  

- «Математика и информатика». Применение математических знаний и представ-

лений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт 

применения математических знаний и ИКТ- подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 
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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 совокуп-

ностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью 

цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объек-

тов.  

- «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 самостоятель-

ных 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 вре-

мени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

- «Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструмен-

тами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы 

с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и ви-

деофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами по-

иска и использования информации, работы с доступными электронными ресур-

сами.  

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы  

формирования у учащихся универсальных учебных действий  

при переходе от дошкольного к начальному и от начального  

к основному общему образованию 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уро-

вень начального общего образования) и в период перехода учащихся на уровень 

основного общего образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное об-

разование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфо-

функциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной ра-

ботоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 
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новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учеб-

ной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятель-

ному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком но-

вых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем 

и одноклассниками. Психологическая готовность к школе имеет следующую 

структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуля-

ции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуника-

тивную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональ-

ную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность соци-

альных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в соци-

альном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формиру-

ющееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой 

— развитие любознательности и умственной активности.  
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учите-

лем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержа-

ния. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного со-

трудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обу-

чения. Сформированность Я концепции и самосознания характеризуется осозна-

нием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способно-

стью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоци-

ональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявле-

ния чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоциональ-

ного предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности 

к школьному обучению является сформированность высших чувств — нравствен-

ных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе явля-

ется сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готов-

ность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мо-

тивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуаль-

ная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в от-

ношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание при-

чинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных за-

дач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фо-

нематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сто-

рон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 
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особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осо-

знанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных этало-

нов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью 

и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, це-

леполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её до-

стижения. Произвольность выступает, как умение строить своё поведение и дея-

тельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответ-

ствующие средства.  
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки уча-

щихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного 

возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обу-

словлены:  

– необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержа-

ния обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие под-

ростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятель-

ность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельно-

сти);  

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного раз-

вития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов 

учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  

На этапах перехода от дошкольного образования к начальному общему и 

основному общему  организована деятельность педагогического коллектива  че-

рез систему психолого-педагогических исследований, работы с родителями.  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы мо-

жет стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного обра-

зования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено фор-

мированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях 

ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного об-

разования.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий на уров-

нях общего образования обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образова-

ния, в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерыв-

ного образования – формирование умения учиться;  
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- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каж-

дом уровне образования;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих разви-

тие УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятив-

ные, общеучебные, логические и др.).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования явля-

ются основанием для принятия управленческих решений по осуществлению 

мероприятий по адаптации первоклассников (особенно в начале учебного года). 

Целевые ориентиры Программы дошкольного общего образования выступают 

критериями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Сформированность перечисленных умений у детей дошкольного возраста явля-

ется предпосылками к учебной деятельности: 

Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, по-

знавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным прави-

лам и социальным нормам. 

Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

Развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

Развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гиги-

ены. 
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Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экс-

периментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элемен-

тарными  представлениями из области живой природы, естествознания, матема-

тики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», методических писем МО РФ «Об организа-

ции обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» № 2021/11-13 от 

25.09.2000 года, «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адап-

тационный период» № 408/13-13 от 20.04.2001 года, информационного письма МУ 

«ИМЦ» от 09.09.2011 года № 212 и с целью создания максимально комфортных 

ежегодно в начале учебного года издается приказ по школе «О создании условий 

для благополучной адаптации  первоклассников в ___-___ учебном году». В целях 

создания педагогических, социально-психологических условий для первоклассни-

ков  в период адаптации (сентябрь-октябрь) с целью определения стартовых воз-

можностей учащихся первых классов, проводится педагогом-психологом сов-

местно с учителем начальных классов: 

-  исследование сформированности УУД по методике самооценки «Лесенка» 

(В.Г. Щур), методика мотивации учения (М.Р. Гинзбург); тест школьной тревож-

ности   Тулуз-Пьерон (методика Л.А. Ясюковой), прогрессивные матрицы Равена 

(методика Л.А. Ясюковой), тест Бендер (методика Л.А. Ясюковой); 

- занятия (по подгруппам) по профилактике школьной дезадаптации перво-

классников (согласно утвержденного графика). 

 
Основанием преемственности в МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара на всех уровнях 

образования становится ориентация на ключевой стратегический приоритет не-

прерывного образования – формирование умения учиться. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов курсов 

 

2.2.1. Общие положения 

 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.   
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Программы по учебным предметам разработаны в соответствии с требовани-

ями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО.  
Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятель-

ности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» це-

лей образования. Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от спо-

собов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, твор-

ческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьни-

ков. Поэтому необходимо выделить в программах содержание не только знаний, но 

и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие твор-

ческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения само-

образования, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учеб-

ной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности учащихся. 

  

Программы по учебным предметам являются ориентиром для рабочих про-

грамм учебных предметов (РПУП), которые разрабатываются учителями на ос-

новании Положения о рабочей программе учебного предмета на уровне начального 

общего образования (утверждено приказом по школе от 31.05.2017г. № 431).   

 

РПУП по учебным предметам включают следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным пред-

метам при получении начального общего образования, которое в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов,  с 

учётом региональных этнокультурных особенностей а также выбранного ком-

плекта учебников. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 
 

2.2.2.1. Русский язык 

Содержание обучения в 3 классе. 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы по-

знания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 
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Фонетика и графика. 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); 

согласный твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), 

парный (непарный); функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, усло-

вия использования при письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (по-

вторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и 

ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

      Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (озна-

комление). 

Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; при-

знаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и сино-

нимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах 

корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изу-

ченного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суф-

фикс – значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф-

фикса.  

Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существитель-

ные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Опреде-

ление падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение имён су-

ществительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 

3-го склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависи-

мость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Измене-

ние имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагатель-

ных на «-ий», «-ов», «-ин»). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в 

речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повто-

ров в тексте. 
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Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по 

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица «не», её значение. 

Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопро-

сов связи между словами в предложении. Главные члены предложения – подлежа-

щее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Пред-

ложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами «и», «а», «но» 

и без союзов. 

Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения ор-

фографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфо-

графическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) напи-

сания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом сло-

варе учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извине-

ние, благодарность, отказ и другие Соблюдение норм речевого этикета и орфо-

эпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, 

помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге 

и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной де-

ятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении 

парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владею-

щими русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки 

текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование тек-

стов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 
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План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, со-

юзов «и», «а», «но». Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и созда-

ние собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

 

Содержание обучения в 4 классе. 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы по-

знания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследо-

вание, проект. 

Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по за-

данным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алго-

ритму). 

Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатывае-

мом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (озна-

комление). 

Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существи-

тельных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия»; на «-ья», например, «гостья»; на «-ье», 

например, «ожерелье» во множественном числе; а также кроме собственных имён 

существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); имена существительные 1, 2, 3-го скло-

нения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознаком-

ление). 
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Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во мно-

жественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го 

и 3-го лица единственного и множественного числа; склонение личных местоиме-

ний. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем вре-

мени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения 

глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы «и», «а», «но» в простых и сложных предложениях. 

Частица «не», «её» значение (повторение). 

Синтаксис. 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сход-

ства и различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, во-

просительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в предложении (при 

помощи смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предло-

жения (повторение изученного). 

Связь между словами в словосочетании. 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами «а», «но», с 

одиночным союзом «и». Интонация перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Простое и сложное предложения (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами «и», «а», «но»; бессоюзные сложные предложения 

(без называния терминов). 

Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографи-

ческая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки; различные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных 

текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существи-

тельных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья», на «-ье», напри-

мер, «ожерелье» во множественном числе, а также кроме собственных имён суще-

ствительных на «-ов», «-ин», «-ий»); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единствен-

ного числа; 

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

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами «и», «а», «но» и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблю-

дение). 

Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуа-

ции устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявле-

ние и другие); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в за-

головке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Фор-

мулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Ин-

терпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное 

чтение в соответствии с поставленной задачей. 

Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсаль-

ных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям 

речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части 

речи, отличающихся грамматическими признаками; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно уста-

навливать этот признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопреде-

лённая форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотно-

сить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсаль-

ных учебных действий: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, вы-

бирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 
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проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа 

(звуко-буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, мини-исследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за-

дачи на основе предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справоч-

никами в поисках информации, необходимой для решения учебно-практической 

задачи; находить дополнительную информацию, используя справочники и сло-

вари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых едини-

цах самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её про-

верки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске 

для выполнения заданий по русскому языку информации в Интернете; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые средства для 

выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние), определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

ступления. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для полу-

чения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия для преодоления ошибок; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и 

свой вклад в неё; 

принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

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

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов, планов, идей. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история – важные темы произ-

ведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство 

любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного 

края – главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о Ро-

дине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к род-

ной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и 

особенности заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации к про-

изведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: 

интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин 

«Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя сто-

лица» (отрывки) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольк-

лора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по вы-

бору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, харак-

теристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Актив-

ный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, 

крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях 

народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нрав-

ственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художествен-

ные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика 

героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной 

сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации И.Я. Билибина и дру-

гих). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. 

Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина 

как народный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные осо-

бенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характе-

ристика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Ха-

рактеристика былин как героического песенного сказа, их особенности (тема, 
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язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в совре-

менной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного 

произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка 

«Иван-царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин – великий русский поэт. Лирические 

произведения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравне-

ние, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по вы-

бору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный 

смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём по-

втора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской 

сказки. И.Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…» и другие 

(по выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое помогает 

увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов – великий 

русский баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и ге-

рои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых 

выражений в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и вино-

град», «Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. Ли-

рические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины при-

роды в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. 

Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бу-

нин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, си-

нонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетво-

рение как одно из средств выразительности лирического произведения. Живопис-

ные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение 

средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), 

в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального 

искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», 

А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков 

«Осень», С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. 

Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый снег» и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Тол-

стого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как по-

вествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части 
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произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпи-

зод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные собы-

тия, главные герои, различение рассказчика и автора произведения. Художествен-

ные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», 

«Акула» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее 

двух). Круг чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Ми-

китова и других. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление 

аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. 

Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие 

(по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его от-

ношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по 

выбору, не менее четырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, 

К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, ге-

рои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание 

интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский 

«Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другие (по вы-

бору). 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные 

детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего 

вида и характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: 

судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух–трёх ав-

торов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка 

нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его 

команда» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмо-

ристического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 про-

изведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по вы-

бору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности 

авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о живот-

ных. Известные переводчики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуков-

ский, Б.В. Заходер.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «По-

дарок феи» и другие (по выбору). 
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Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литера-

турой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важ-

ности читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата 

издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила 

юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых 

книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами.  

Содержание обучения в 4 классе. 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной 

земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков (по выбору, не менее четырёх, например, произведения С.Т. Романовского, 

А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о про-

явлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей 

родного края, представителей разных народов России). Страницы истории России, 

великие люди и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и дру-

гих выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нрав-

ственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Оте-

чественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кас-

силя, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, зна-

комство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2–3 произведения по 

выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», 

А.Т. Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ле-

довое побоище», С.П. Алексеев (1–2 рассказа военно-исторической тематики) и 

другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная 

культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, 

музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для по-

явления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, срав-

нение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды 

сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора 

нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных 

произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме 

(«бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой бы-

лины – защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши По-

повича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими 

качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: устой-

чивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и 

представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в твор-

честве художника В.М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные 

сказки (2–3 сказки по выбору), сказки народов России (2–3 сказки по выбору), 



168 

 

былины из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1–2 по 

выбору).  

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях 

А.С. Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произ-

ведении (сравнение, эпитет, олицетворение) на примере 2-3 произведений. Литера-

турные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи бога-

тырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие.  

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. 

Круг чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. 

Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). 

Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в 

баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка.  

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», 

И.И. Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие.  

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. 

Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравне-

ние, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. 

Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в мета-

форе. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, 

Москва! …Люблю тебя как сын…» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по 

выбору). Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, 

С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: 

народная речь как особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначе-

ние, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов 

«Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.  

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ‒ХХ веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, свя-

занных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произве-

дения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. 

Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, 

А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений, герой лири-

ческого произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в ли-

рике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, ан-

тонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллю-

страция к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В си-

нем небе плывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет 
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«Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…», И.А. Бу-

нин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рас-

сказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как 

эпический жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций 

в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Тол-

стого «Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет 

героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Ру-

сак», «Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чте-

ния (не менее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафь-

ева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Вы-

скочка» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и за-

нятиях, взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками (на примере произведений 

не менее трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, 

В.В. Крапивина и других. Словесный портрет героя как его характеристика. Автор-

ский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к 

ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайлов-

ский «Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1–

2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса – произведение 

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драмати-

ческого произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ре-

марки: назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.  

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, 

В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произве-

дений. Средства выразительности текста юмористического содержания: гипер-

бола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 про-

изведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные 

главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и дру-

гих (по выбору). Приключенческая литература: произведения Д. Свифта, М. Твена. 
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Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Д. 

Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), М. Твен «Том Сойер» (от-

дельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литера-

турой). Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и способы 

выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды информации в 

книге: научная, художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-

ская печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

 

2.2.2.2. Иностранный язык (английский) 

 

 Содержание обучения в 3 классе. 

Тематическое содержание речи. 

Мир моего «я».  

Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня). 

Мир моих увлечений.  

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. 

Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня.  

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина 

(город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка.  

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательно-

сти и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персо-

нажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллю-

страций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучае-

мого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарно-

сти за поздравление; извинение; 

диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций 

устных монологических высказываний: описание предмета, реального человека 

или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 
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Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций 

основного содержания прочитанного текста. 

157.7.2.2. Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невер-

бальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изучен-

ном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной зада-

чей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор-

мации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух 

тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выде-

ление из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического 

характера с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуаль-

ной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом матери-

але, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание 

прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом ма-

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

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определе-

ние основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использова-

нием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение 

в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического ха-

рактера с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложе-

ний; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой ком-

муникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. 
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Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фа-

милия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв ан-

глийского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, без ошибок произнесение слов с соблюдением правиль-

ного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в однослож-

ных, двусложных и многосложных словах. 

Выделение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и вос-

клицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака апо-

строфа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350 лек-

сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 

лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образован-

ных с использованием основных способов словообразования: аффиксации (образо-

вание числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения 

(sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой догадки. 
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Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи родственных 

слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суф-

фиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old 

house near the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествователь-

ных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопросы) предложениях. 

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my 

bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, 

children’s toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми суще-

ствительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Ука-

зательные местоимения (this – these; that – those). Неопределённые местоимения 

(some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any 

friends? – Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, 

on в выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого по-

веденческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарно-

сти, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), пер-

сонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

(названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название 

родного города/села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контексту-

альной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 
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Содержание обучения в 4 классе. 

Тематическое содержание речи. 

Мир моего «я».  

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (рас-

порядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений.  

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. 

Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня.  

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, лю-

бимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая 

родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка.  

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные достопри-

мечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литера-

турные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изуча-

емого языка. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллю-

страций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучае-

мого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; заверше-

ние разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выраже-

ние извинения; 

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, 

вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной де-

ятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций 

устных монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, 

черт характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообще-

ние (повествование) с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстра-

ций. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического со-

держания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием клю-

чевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций. 
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Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проект-

ного задания. 

Аудирование. 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невер-

бальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с постав-

ленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пони-

манием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает уме-

ние определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на 

слух тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуаль-

ной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает уме-

ние выделять запрашиваемую информацию фактического характера с использова-

нием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответству-

ющей интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом ма-

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

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определе-

ние основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использова-

нием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение 

в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического ха-

рактера с использованием иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных тек-

стов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания 

(тема, главная мысль, главные факты/события) текста с использованием иллюстра-

ций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки, в том числе контекстуаль-

ной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представлен-

ной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 
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Письмо. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропу-

щенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой комму-

никативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые за-

нятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с использованием об-

разца. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произне-

сение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их рит-

мико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия 

ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных сло-

вах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквен-

ных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в одно-

сложных, двусложных и многосложных словах. 

Выделение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков пре-

пинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; 

запятой при обращении и перечислении; правильное использование знака апо-

строфа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лек-

сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 

лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 
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Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов 

с использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конвер-

сии (to play – a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных 

слов (pilot, film). 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных мор-

фологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествова-

тельных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специаль-

ный вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего 

действия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и ис-

ключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого по-

веденческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарно-

сти, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разго-

вор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), пер-

сонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных 

флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

 

2.2.2.4. Математика и информатика 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

Числа и величины. 
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Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Уве-

личение или уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и грам-

мом, отношения «тяжелее-легче на…», «тяжелее-легче в…».  

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже-

дешевле на…», «дороже-дешевле в…». Соотношение «цена, количество, стои-

мость» в практической ситуации.  

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее-мед-

леннее на…», «быстрее-медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, про-

должительность события» в практической ситуации.  

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между вели-

чинами в пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 

Арифметические действия. 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и вне-

табличное умножение, деление, действия с круглыми числами).  

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с чис-

лами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письмен-

ное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка резуль-

тата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение 

алгоритма, использование калькулятора).  

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычис-

лениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками или без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание.  

Текстовые задачи. 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на 

модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. 

Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с 

остатком), отношений («больше-меньше на…», «больше-меньше в…»), зависимо-

стей («купля-продажа», расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, 

кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. 

Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практиче-

ской ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли ве-

личины.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 
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Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, состав-

ление фигуры из частей).  

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.  

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантимет-

рах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, за-

пись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным зна-

чением площади. 

Математическая информация. 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «зна-

чит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, пред-

ставленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесение дан-

ных в таблицу, дополнение чертежа данными.  

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм).  

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных 

и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий 

на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компью-

тере, других устройствах).  

 

Содержание обучения в 4 классе. 

Числа и величины. 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядо-

чение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных 

единиц, в заданное число раз.  

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  

Единицы массы и соотношения между ними: – центнер, тонна. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), пло-

щади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (ки-

лометры в час, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение между единицами 

в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия. 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузнач-

ное) число в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 

100, 1000. 
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Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 

000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: 

запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи. 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, 

представление на модели, планирование и запись решения, проверка решения и от-

вета. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, 

время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), 

купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. 

Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание собы-

тия), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли вели-

чины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных 

задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью 

числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью ли-

нейки, угольника, циркуля. Различение, называние пространственных геометриче-

ских фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида.  

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), состав-

ление фигур из прямоугольников или квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов). 

Математическая информация. 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составле-

ние и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представлен-

ные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о 

заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в 

справочной литературе, Интернете. Запись информации в предложенной таблице, 

на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их исполь-

зование под руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной ра-

боты с электронными источниками информации (электронная форма учебника, 

электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на обучающихся 

начального общего образования). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 
 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Содержание обучения в 3 классе. 
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Человек и общество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина 

‒ Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. 

Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Зо-

лотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и рас-

ходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отно-

шение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в 

которых они находятся. 

Человек и природа. 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света.  

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие прак-

тические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. Свой-

ства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства 

воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых орга-

низмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воз-

духа, воды.  

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископа-

емые родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях.  

Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные.  

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от усло-

вий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания 

и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воз-

дух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от усло-

вий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
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Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообще-

стве: растения ‒ пища и укрытие для животных; животные – распространители пло-

дов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные со-

общества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). Правила нравствен-

ного поведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровенос-

ная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динами-

ческие паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и без-

опасности окружающих людей.  

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и 

пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры 

жилого дома, предупреждающие знаки безопасности).  

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, без-

опасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности).  

Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических дей-

ствий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах 

и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-те-

лекоммуникационную сеть «Интернет». 

Содержание обучения в 4 классе. 

Человек и общество. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава гос-

ударства. Политико-административная карта России.  

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, 

знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: до-

стопримечательности, история и характеристика отдельных исторических собы-

тий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидар-

ности и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День 

Победы, День России, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: государство Русь, Московское государ-

ство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 
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духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические вре-

мена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценно-

стей.  

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в Рос-

сии и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культур-

ного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям незави-

симо от их национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измере-

ния, опыты по исследованию природных объектов и явлений.  

Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники пла-

нет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представ-

ление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Осо-

бенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюде-

ний).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как вод-

ный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра 

России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (назва-

ния, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в Рос-

сии и за рубежом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодей-

ствия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравственного поведения 

в природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной ин-

фраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зо-

нах отдыха, учреждениях культуры).  

Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и 

разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования само-

ката и других средств индивидуальной мобильности.  



184 

 

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание гос-

ударственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 
 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

  

Модуль «Основы православной культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и ре-

лигия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной тради-

ции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Право-

славный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 

 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности в исламской тра-

диции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные 

основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего по-

строена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам 

в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов России: их происхожде-

ние и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 

 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Куль-

тура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Се-

мья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской 

картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура 

и религия. Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патри-

архи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в 

жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 
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традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов 

России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христиан-

ства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в ре-

лигиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Ис-

кусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди хри-

стианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари 

в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Ми-

лосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и от-

ношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 

 

Модуль «Основы светской этики». 

Россия – наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отече-

ства, в культурах разных народов России. Государство и мораль гражданина, ос-

новной закон (Конституция) в государстве как источник российской светской 

(гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции предприниматель-

ства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, иде-

алы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных от-

ношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного са-

мосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

Модуль «Графика». 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). 

Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Рас-

положение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 
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Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 

композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений 

и фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение ча-

стей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко вы-

раженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись». 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или каран-

даша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса 

(или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, 

возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюр-

морт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ланд-

шафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с использованием натуры. Вы-

ражение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности 

с использованием выразительных возможностей композиционного размещения в 

плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового ре-

шения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию дополнитель-

ных предметов. 

Модуль «Скульптура». 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание 

ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или 

других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или созда-

ние этого персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры 

(по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скуль-

птуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из 

дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и 

Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орна-

мента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построе-

ния композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, 
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наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопо-

садских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, 

ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

Модуль «Архитектура». 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательно-

стей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования 

фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, 

коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других 

подручных материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое 

панно «Образ моего города» (села) в виде коллективной работы (композиционная 

склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов городского простран-

ства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или 

села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору 

учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петер-

бурге (обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государ-

ственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Вир-

туальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор му-

зеев – за учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; 

посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству 

в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначе-

нию произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, 

И.К. Айвазовского и других. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: 

В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному воспри-

ятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направле-

ния и ритмы движения (например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). 
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Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, пти-

чек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), 

его копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси 

рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание 

орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графи-

ческом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение ярко-

сти, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи мест-

ные (по выбору учителя). 

 

Содержание обучения в 4 классе. 

Модуль «Графика». 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изобра-

жения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального кон-

трастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и 

стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний 

разных народов. 

Изображение города – тематическая графическая композиция; использова-

ние карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись». 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных компози-

ций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с раз-

ным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ре-

бёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет пер-

сонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы 

праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура». 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными ком-

плексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или гли-

ной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 
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Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению 

предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности 

символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в 

архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и 

роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор голов-

ных уборов и другие. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обе-

реги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сосло-

вий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура». 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей при-

родой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изоб-

ражение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги 

или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного 

декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоратив-

ного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и 

надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, 

глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архи-

тектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический 

или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского 

города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и муд-

рость в организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного насле-

дия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Су-

рикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на 

темы истории и традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Нов-

городский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского дере-

вянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 
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Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архи-

тектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней 

Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Ев-

ропы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-простран-

ственной культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в со-

временном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвест-

ного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокра-

щений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геомет-

рических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома 

(избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных 

видов традиционных жилищ разных народов (например, юрта, каркасный дом, в 

том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геомет-

рических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный право-

славный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или 

на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз дви-

жения. Создание анимации схематического движения человека (при соответствую-

щих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое по-

вторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архи-

тектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или этно-

культурных традиций народов России. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

2.2.2.8. Музыка 

 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем мно-

гообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства 

музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со 
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звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (про-

смотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослу-

шивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружаю-

щего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

опыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, 

тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных 

песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфиль-

мов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной пев-

ческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмиче-

ские игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, 

притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слого-

вая система озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоин-

тонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы 

к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треуголь-

ники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструменталь-

ным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка 

«Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование ко-

ротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к равномерной 

пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и сла-

бых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихо-

творным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к 

пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Вырази-

тельные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая 

утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 

(начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и ис-

полнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение 

по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  
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Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь 

точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется 

на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомле-

ние с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных ме-

лодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального 

содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», 

«Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый кре-

стьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен 

«Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального 

образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку 

контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового 

чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных об-

разов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элемен-

тарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенно-

стей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушива-

ния и пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ 

особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием 

простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопро-

вождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в 

музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор инстру-

ментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных 

жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жан-

ров. Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного 



193 

 

исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных 

жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фор-

тепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот пер-

вой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: 

ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного ма-

териала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: но-

тоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, 

бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры 

синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между но-

тами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низ-

кий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и ди-

намических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисун-

ком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной 

графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных 

ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального ма-

териала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музы-

кальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровиза-

ция-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения про-

граммы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и про-

ведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев му-

зыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с ис-

пользованием пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка 

и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-те-

атрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке му-

зыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режис-

серы», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой 

круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народ-

ных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, по-

тешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной 

народной культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: 

«Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные 

игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и 

др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 

ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровожде-

нием: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). 

Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Про-

слушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоро-

вых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государ-

ственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). 

Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональ-

ных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря 

Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелоди-

сты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение 

гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и при-

емах выразительного пения. 
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Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной ме-

лодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый 

концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй 

концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произ-

ведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (посту-

пенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражне-

ниях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и 

нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; 

освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмо-

формулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного ма-

териала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление 

ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмиче-

ское эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах 

малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, 

барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений 

с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и ин-

струментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройден-

ных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с 

тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного ма-

териала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение 

нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, 

четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики 

(форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности 

звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
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Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с ис-

пользованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с прие-

мами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма 

в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. 

Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и 

др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 

двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в про-

стой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», 

Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская 

музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации 

Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и 

хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Испол-

нение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в ин-

струментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из эле-

ментов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным ме-

лодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 

«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мело-

дико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дру-

жим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о му-

зыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, те-

атральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 

формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мело-

дико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. 
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Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофь-

ева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанро-

вых признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое 

и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и со-

здание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам извест-

ных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», 

А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой 

по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ан-

самбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хоро-

вого и инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполни-

тельских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального ма-

териала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с при-

менением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совер-

шенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музы-

кальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использо-

ванием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов 

– импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения про-

граммы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и про-

ведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев му-

зыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 
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использованием пройденного хорового и инструментального материала. Театрали-

зованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгры-

вание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрали-

зованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музы-

кально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Со-

здание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

 Модуль № 1 «Народная музыка России».  

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в му-

зыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего 

богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного 

края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубо-

кое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в 

первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и 

праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному 

звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую народную музыку 

от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит.  

Край, в котором ты живёшь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музы-

кальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местно-

сти, песен, посвящённых своей малой родине, песен композиторов-земляков; 

диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края;  

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение 

краеведческого музея; посещение этнографического спектакля, концерта. 

Русский фольклор. 

Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский 

фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки).  

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; 

участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учи-

теля могут быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и дру-

гие); 

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового 

детского фольклора; 

вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на 

простых ударных (ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным народ-

ным песням;  

Русские народные музыкальные инструменты. 
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Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, сви-

рель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания рус-

ских народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных ин-

струментах; 

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых 

присутствуют звукоизобразительные элементы, подражание голосам народных ин-

струментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; 

посещение музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навы-

ков игры на свирели, ложках. 

Сказки, мифы и легенды. 

Содержание: народные сказители. Русские народные сказания, былины. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с манерой сказывания нараспев; 

слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций 

речитативного характера; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным про-

изведениям; 

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: от-

дельные сказания или примеры из эпоса народов России, например, якутского 

Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); про-

смотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, сказаний; речитатив-

ная импровизация – чтение нараспев фрагмента сказки, былины. 

Жанры музыкального фольклора. 

Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, 

трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные ин-

струменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колы-

бельная, трудовая, лирическая, плясовая; 

определение, характеристика типичных элементов музыкального языка 

(темп, ритм, мелодия, динамика), состава исполнителей; 

определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из 

групп (духовые, ударные, струнные); 

разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору 

разных народов Российской Федерации; 
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импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звуча-

щими жестами, на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (сви-

рель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Народные праздники. 

Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере 

одного или нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание обуча-

ющихся может быть сосредоточено на русских традиционных народных праздни-

ках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица) и (или) праздниках других народов 

России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и со-

хранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллектив-

ной традиционной игре (по выбору учителя могут быть освоены традиционные 

игры территориально близких или, наоборот, далёких регионов Российской Феде-

рации); 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о симво-

лике фольклорного праздника; 

посещение театра, театрализованного представления; 

участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка. 

Первые артисты, народный театр. 

Содержание: скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных, справочных текстов по теме; 

диалог с учителем; 

разучивание, исполнение скоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального 

спектакля; творческий проект – театрализованная постановка. 

Фольклор народов России. 

Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки рес-

публик Российской Федерации (по выбору учителя может быть представлена куль-

тура 2–3 регионов Российской Федерации. Особое внимание следует уделить как 

наиболее распространённым чертам, так и уникальным самобытным явлениям, 

например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пента-

тонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, интонации, музы-

кальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народно-

стей Российской Федерации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов музы-

кального языка (ритм, лад, интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на 

ударных инструментах; 
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вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструмен-

тах (свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящён-

ные музыкальному творчеству народов России. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. 

Содержание: собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке компо-

зиторов. Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении фольклористики;  

чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; 

слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров и 

интонаций; 

определение приёмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке; 

сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском 

варианте; 

обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; 

вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотогра-

фий подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая рос-

пись) с творчеством современных художников, модельеров, дизайнеров, работаю-

щих в соответствующих техниках росписи. 

Модуль № 2 «Классическая музыка».  

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музы-

кальной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные 

временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть пе-

ред обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках му-

зыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на 

подлинно художественных произведениях.  

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, твор-

чества. Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в 

концертном зале. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеозаписи концерта; 

слушание музыки, рассматривание иллюстраций; 

диалог с учителем по теме занятия;  

«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений); 

игра «Я – композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических 

фраз); 

освоение правил поведения на концерте; 

вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, 

обучающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального про-

изведения; посещение концерта классической музыки. 

Композиторы – детям. 
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Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Ка-

балевского и других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-вырази-

тельных средств, использованных композитором; 

подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; 

определение жанра; 

музыкальная викторина; 

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со 

словами; разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанемен-

тов (с помощью звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам 

маршевого и танцевального характера. 

Оркестр. 

Содержание: оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, парти-

тура, репетиция. Жанр концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки в исполнении оркестра; 

просмотр видеозаписи; 

диалог с учителем о роли дирижёра;  

«Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских жестов во время звучания му-

зыки; 

разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; 

вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; ра-

бота по группам – сочинение своего варианта ритмической партитуры. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «секрет» 

названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (кла-

весин, синтезатор). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с многообразием красок фортепиано; 

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звуча-

ния музыки; 

слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же 

пьесы тихо и громко, в разных регистрах, разными штрихами); 

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инстру-

мент – наглядная демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; 

«Паспорт инструмента» – исследовательская работа, предполагающая подсчёт па-

раметров (высота, ширина, количество клавиш, педалей). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, му-

зыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (например, 
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«Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Си-

ринкс» К. Дебюсси). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музы-

кальных инструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов-

инструменталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных 

инструментах, истории их появления. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, ком-

позиторы, сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые исполнители, мастера, из-

готавливавшие инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, 

определения тембров звучащих инструментов; 

разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт ин-

струмента» – исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида 

и особенностей звучания инструмента, способов игры на нём. 

Вокальная музыка. 

Содержание: человеческий голос – самый совершенный инструмент, береж-

ное отношение к своему голосу, известные певцы, жанры вокальной музыки: 

песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, жен-

ские), тембров голосов профессиональных вокалистов; 

знакомство с жанрами вокальной музыки; 

слушание вокальных произведений композиторов-классиков; 

освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений; 

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его диапа-

зона; 

проблемная ситуация: что значит красивое пение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и 

их авторов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-класси-

ков; 

вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс 

юных вокалистов. 

Инструментальная музыка. 

Содержание: жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Аль-

бом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; 

определение комплекса выразительных средств; 

описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление 

словаря музыкальных жанров. 

Программная музыка. 

Содержание: программное название, известный сюжет, литературный эпи-

граф. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных 

композитором; 

вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение неболь-

ших миниатюр (вокальные или инструментальные импровизации) по заданной 

программе. 

Симфоническая музыка. 

Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, сим-

фония, симфоническая картина. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 

слушание фрагментов симфонической музыки; 

«дирижирование» оркестром; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма 

об устройстве оркестра. 

Русские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фак-

тами из их биографии; 

слушание музыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического ха-

рактера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 
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Европейские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фак-

тами из их биографии; 

слушание музыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического ха-

рактера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Мастерство исполнителя. 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструмента-

листов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайков-

ского. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической му-

зыки; 

изучение программ, афиш консерватории, филармонии; 

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в ис-

полнении разных музыкантов; 

беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»;  

вариативно: посещение концерта классической музыки; 

создание коллекции записей любимого исполнителя. 

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека».  

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и 

внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является разви-

тие эмоционального интеллекта обучающихся, расширение спектра переживаемых 

чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к 

сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в непосред-

ственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный ком-

плекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые 

жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача 

модуля – воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических 

потребностей. 

Красота и вдохновение. 
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Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние – вдохнове-

ние. Музыка – возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красо-

той. Музыкальное единство людей – хор, хоровод. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; 

слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем со-

стоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы рас-

пускаются под музыку»; 

выстраивание хорового унисона – вокального и психологического; 

одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке 

дирижёра; 

разучивание, исполнение красивой песни; 

вариативно: разучивание хоровода   

Музыкальные пейзажи. 

Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейзажей, 

чувства человека, любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, 

тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки, посвящённой образам при-

роды; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; 

разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте; 

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живо-

пись – передача настроения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Уга-

дай моё настроение». 

Музыкальные портреты. 

Содержание: музыка, передающая образ человека, его походку, движения, 

характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений вокальной, программной инструментальной му-

зыки, посвящённой образам людей, сказочных персонажей; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация в образе героя музыкального произведения; 

разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; 

вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра-им-

провизация «Угадай мой характер»; инсценировка – импровизация в жанре куколь-

ного (теневого) театра с помощью кукол, силуэтов. 

Какой же праздник без музыки? 

Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на 

уличном шествии, спортивном празднике. 
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Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении музыки на празднике; 

слушание произведений торжественного, праздничного характера; 

«дирижирование» фрагментами произведений; 

конкурс на лучшего «дирижёра»; 

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; 

проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; 

вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; группо-

вые творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

Танцы, игры и веселье. 

Содержание: музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. 

Примеры популярных танцев. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыки скерцозного характера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; 

танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в танце-

вальных композициях и импровизациях; 

проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального жанра; 

Музыка на войне, музыка о войне. 

Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, 

марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры 

малого барабана, трубы). Песни Великой Отечественной войны – песни Великой 

Победы. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой 

Отечественной войны; 

слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с 

историей их сочинения и исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Ве-

ликой Победы, почему? Как музыка, песни помогали российскому народу одер-

жать победу в Великой Отечественной войне? 

Главный музыкальный символ. 

Содержание: гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. 

Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

знакомство с историей создания, правилами исполнения; 

просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; 

чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами 

страны; 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 
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Искусство времени. 

Содержание: музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкаль-

ного звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ не-

прерывного движения; 

наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный 

тонус) при восприятии музыки; 

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; 

вариативно: программная ритмическая или инструментальная импровиза-

ция «Поезд», «Космический корабль». 

Модуль № 4 «Музыка народов мира». 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная 

музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет 

непереходимых границ» – тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй поло-

вине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая бли-

зость фольклора разных народов.  

Певец своего народа. 

Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных компо-

зиторов – ярких представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального мате-

риала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах компо-

зиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся компо-

зиторам. 

Музыка стран ближнего зарубежья  

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья 

(песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и 

праздники, народные инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. 

Кавказские мелодии и ритмы. Композиторы и музыканты-исполнители стран 

ближнего зарубежья. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими 

республиками.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других 

стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации); 
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знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народ-

ных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных ин-

струментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фоль-

клорными элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритми-

ческих аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных ин-

струментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народ-

ных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящён-

ные музыкальной культуре народов мира. 

Музыка стран дальнего зарубежья 

Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор 

европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Ис-

пании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, ла-

тиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры (по выбору учи-

теля могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-

ча, сальса, босса-нова и другие).  

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.  

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран 

Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. 

Пентатоника.  

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные ин-

струменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран ре-

гиона. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других 

стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народ-

ных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных ин-

струментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фоль-

клорными элементами народов России; 



210 

 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритми-

ческих аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных ин-

струментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народ-

ных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящён-

ные музыкальной культуре народов мира.  

Диалог культур. 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в му-

зыке отечественных и иностранных композиторов (в том числе образы других 

культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творче-

стве зарубежных композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального мате-

риала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах компо-

зиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся компо-

зиторам. 

Модуль № 5 «Духовная музыка»  

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями – музыкой народной, духовной и 

светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры му-

зыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет 

в рамках календарно-тематического планирования представить обучающимся мак-

симально широкую сферу бытования музыкального искусства. Однако знакомство 

с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках 

изучения других модулей. 

Звучание храма. 

Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), 

звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; 

диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении коло-

кольного звона;  

знакомство с видами колокольных звонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразитель-

ным элементом колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из 

музыкальных произведений М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, 

С.В. Рахманинова и другие); 
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выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных 

композитором; 

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне; 

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приго-

ворок; 

вариативно: просмотр документального фильма о колоколах; 

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах ком-

позиции (импровизации), имитирующей звучание колоколов. 

Песни верующих. 

Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной 

музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного 

содержания; 

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных 

средствах; 

знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены мо-

литвенные интонации, используется хоральный склад звучания; 

вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальная музыка в церкви. 

Содержание: орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории созда-

ния, устройству органа, его роли в католическом и протестантском богослужении; 

ответы на вопросы учителя; 

слушание органной музыки И.С. Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-вырази-

тельных средств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых 

музыкальных произведений тембром органа; 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание иллю-

страций, изображений органа; проблемная ситуация – выдвижение гипотез о прин-

ципах работы этого музыкального инструмента; просмотр познавательного фильма 

об органе; литературное, художественное творчество на основе музыкальных впе-

чатлений от восприятия органной музыки. 

Искусство Русской православной церкви. 

Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры 

(тропарь, стихира, величание и другие). Музыка и живопись, посвящённые святым. 

Образы Христа, Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 
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разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, 

сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, дина-

мики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, 

Христу, Богородице; 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении 

Руси, святых, об иконах. 

Религиозные праздники. 

Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка 

религиозного содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, 

которая наиболее почитаема в данном регионе Российской Федерации. В рамках 

православной традиции возможно рассмотрение традиционных праздников с точки 

зрения, как религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рож-

дество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической 

музыки русских композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и 

других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определе-

ние характера музыки, её религиозного содержания; 

разучивание (с использованием нотного текста), исполнение доступных во-

кальных произведений духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; по-

сещение концерта духовной музыки; исследовательские проекты, посвящённые 

музыке религиозных праздников. 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино».  

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классиче-

ская музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная 

музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты). Для дан-

ного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеуроч-

ной деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, 

посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Содержание: характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. 

Соло. Хор, ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся: 

видеопросмотр музыкальной сказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты 

сюжета, характеры героев; 

игра-викторина «Угадай по голосу»; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкаль-

ной сказки; 
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вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для роди-

телей; творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

Театр оперы и балета. 

Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Соли-

сты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; 

тесты или кроссворды на освоение специальных терминов; 

танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета; 

разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора из 

оперы); 

«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания оркест-

рового фрагмента музыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный 

театр; виртуальная экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музы-

кального спектакля, создание афиши. 

Балет. Хореография – искусство танца. 

Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фраг-

менты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов (например, ба-

леты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. 

Щедрина). 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими 

сольными номерами и сценами из балетов русских композиторов; 

музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – аккомпа-

немента к фрагменту балетной музыки; посещение балетного спектакля или про-

смотр фильма-балета; 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 

Содержание: ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдель-

ные номера из опер русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут 

быть представлены фрагменты из опер Н.А. Римского-Корсакова («Садко», 

«Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и Людмила»), 

К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание фрагментов опер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных 

средств оркестрового сопровождения; 

знакомство с тембрами голосов оперных певцов; 

освоение терминологии; 

звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; 

разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 
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рисование героев, сцен из опер; 

вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 

Сюжет музыкального спектакля. 

Содержание: либретто, развитие музыки в соответствии с сюжетом. Дей-

ствия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; 

рисунок обложки для либретто опер и балетов;  

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, проти-

воборствующих сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, исполь-

зованных композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование 

оркестровых фрагментов; 

музыкальная викторина на знание музыки; 

звучащие и терминологические тесты; 

вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного 

либретто; просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

Оперетта, мюзикл. 

Содержание: история возникновения и особенности жанра. Отдельные но-

мера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и другие.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных 

спектаклей; 

сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 

вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты 

или мюзикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? 

Содержание: профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные 

певцы, балерины и танцовщики, художники и другие. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спек-

такля; 

знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных ре-

жиссёров, художников; 

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; 

обсуждение различий в оформлении, режиссуре; 

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкаль-

ных спектаклей; 

вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. 
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Содержание: история создания, значение музыкально-сценических и экран-

ных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Оте-

честву. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам (напри-

мер, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», музыка к кино-

фильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и другие 

произведения).   

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических 

опер, фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалог с учителем; 

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; 

проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических со-

бытиях и подвигах героев; 

вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) 

патриотического содержания; участие в концерте, фестивале, конференции патри-

отической тематики. 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура».  

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, 

духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выде-

лить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном 

случае является выДеление явлений, персоналий и произведений, действительно 

достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное 

веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от 

академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия ко-

торых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому на 

уровне начального общего образования необходимо заложить основы для последу-

ющего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических 

блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и испол-

нение песен современных композиторов, написанных современным музыкальным 

языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и 

её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с 

учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звуча-

ния. 

Современные обработки классической музыки.  

Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов 

исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: за-

чем музыканты делают обработки классики?  

Виды деятельности обучающихся: 

различение музыки классической и её современной обработки; 

слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом; 

обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением 

характера музыки; 
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вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного 

ритмизованного аккомпанемента; 

Джаз. 

Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные 

инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкан-

тов (по выбору учителя могут быть представлены примеры творчества всемирно 

известных джазовых).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством джазовых музыкантов; 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других 

музыкальных стилей и направлений; 

определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих 

джазовую композицию; 

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, 

импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; со-

ставление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов. 

Исполнители современной музыки. 

Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современной 

музыки, популярных у молодёжи. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеоклипов современных исполнителей; 

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, 

духовной, народной музыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной му-

зыки для друзей-других обучающихся (для проведения совместного досуга); 

съёмка собственного видеоклипа на музыку одной из современных популярных 

композиций. 

Электронные музыкальные инструменты. 

Содержание: современные «двойники» классических музыкальных инстру-

ментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музы-

кальные инструменты в компьютерных программах. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музы-

кальных инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение ре-

зультатов сравнения; 

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому 

фильму; 

вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музы-

кальных инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных инстру-

ментах; создание электронной композиции в компьютерных программах с гото-

выми семплами (например, Garage Band). 

Модуль № 8 «Музыкальная грамота».  
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Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве 

от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и все-

гда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого 

репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение 

ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно 

по арочному принципу либо на регулярной основе по 5–10 минут на каждом уроке. 

Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из учебной деятель-

ности, а используются в качестве актуального знания, практического багажа при 

организации работы над следующим музыкальным материалом. 

Весь мир звучит. 

Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, гром-

кость, длительность, тембр. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; 

различение, определение на слух звуков различного качества; 

игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых 

музыкальных инструментов, вокальной импровизации; 

артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен 

с использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд. 

Содержание: нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами нотной записи; 

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие от 

других последовательностей звуков; 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 

разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных на 

элементах звукоряда. 

Интонация. 

Содержание: выразительные и изобразительные интонации. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций 

изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв и 

другие) характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокаль-

ные и инструментальные импровизации на основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры 

изобразительных интонаций. 

Ритм. 

Содержание: звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительно-

сти), такт, тактовая черта. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисун-

ков, состоящих из различных длительностей и пауз; 
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исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, 

притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической парти-

туры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим ри-

сунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Ритмический рисунок. 

Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Рит-

мические рисунки. Ритмическая партитура. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисун-

ков, состоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, 

притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической парти-

туры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим ри-

сунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Размер. 

Содержание: равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 

3/4, 4/4. 

Виды деятельности обучающихся: 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей 

в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах); 

определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; 

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлоп-

ками-акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным 

размером, танцевальные, двигательные импровизации под музыку; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в 

заданном размере. 

Музыкальный язык. 

Содержание: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, димину-

эндо). Штрихи (стаккато, легато, акцент). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, 

их обозначением в нотной записи; 

определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных 

произведений; 
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наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов 

музыкального языка (как меняется характер музыки при изменении темпа, дина-

мики, штрихов); 

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выражен-

ными динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

использование элементов музыкального языка для создания определённого 

образа, настроения в вокальных и инструментальных импровизациях; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий с ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми крас-

ками; исполнительская интерпретация на основе их изменения. Составление музы-

кального словаря. 

Высота звуков. 

Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на 

клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятий «выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; про-

слеживание по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, вы-

Деление знакомых нот, знаков альтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

кратких мелодий по нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

Мелодия. 

Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение 

мелодии, скачки. Мелодический рисунок. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических ри-

сунков с поступенным, плавным движением, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных 

инструментах) различных мелодических рисунков; 

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; об-

наружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, по-

хожих друг на друга; исполнение на духовых, клавишных инструментах или вир-

туальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Сопровождение. 

Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проиг-

рыш. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и 

сопровождения; 

различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей 

главного голоса и сопровождения; 

показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; 
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различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, за-

ключение, проигрыш; 

составление наглядной графической схемы; 

импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими 

жестами или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мелодии 

на клавишных или духовых инструментах. 

Песня. 

Содержание: куплетная форма. Запев, припев. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением куплетной формы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной 

формы; 

исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных про-

изведений; 

вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к з
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вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или вирту-

альной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Дополнительные обозначения в нотах. 

Содержание: реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 

исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

Ритмические рисунки в размере 6/8. 

Содержание: размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисун-

ков в размере 6/8; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, 

притопы) и (или) ударных инструментов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание ритмослогами; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической парти-

туры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим ри-

сунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий и аккомпанементов в размере 6/8. 

Тональность. Гамма. 

Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные 

тональности (до 2–3 знаков при ключе). 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух устойчивых звуков; 

игра «устой – неустой»; 

пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам; 

освоение понятия «тоника»; 

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «За-

кончи музыкальную фразу»; 

вариативно: импровизация в заданной тональности. 

Интервалы. 

Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: 

терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятия «интервал»; 

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); 

различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения 

двух голосов в октаву, терцию, сексту; 

подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной 

интерваликой в мелодическом движении; 
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элементы двухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего ос-

новной голос в терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения 

квинтами, октавами. 

Гармония. 

Содержание: аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. 

Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух интервалов и аккордов; 

различение на слух мажорных и минорных аккордов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением по 

звукам аккордов; 

вокальные упражнения с элементами трёхголосия; 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, 

прослушанных инструментальных произведений; 

вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни. 

Музыкальная форма. 

Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального про-

изведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: ре-

френ и эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчаст-

ной и трёхчастной формы, рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной форме; 

вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной ре-

призной форме; создание художественных композиций (рисунок, аппликация) по 

законам музыкальной формы. 

Вариации. 

Содержание: варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

 

2.2.2.9. Технология 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

  Технологии, профессии и производства. 
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Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Раз-

нообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, 

связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках тех-

нологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая 

гармония в предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды 

(общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе 

изучения природных законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, 

треугольник как устойчивая геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресур-

сов и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые 

и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выпол-

нение социальных ролей (руководитель (лидер) и подчинённый). 

Технологии ручной обработки материалов. 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических мате-

риалов Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных 

видах изделий, сравнительный анализ технологий при использовании того или 

иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим свой-

ствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зави-

симости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 

другие), называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устрой-

ства и назначения изделия, выстраивание последовательности практических дей-

ствий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, эконом-

ная разметка материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и из-

менений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразова-

ние развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, тол-

стый, тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) 

развёртки изделия. Разметка деталей с использованием простейших чертежей, 
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эскизов. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в 

схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и не-

тканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов 

строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной 

строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с 

двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких 

деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материа-

лов в одном изделии. 

Конструирование и моделирование. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологиче-

ским, функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и 

неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их использование в 

изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструк-

ций (отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требова-

ний). Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в раз-

вёртку (и наоборот). 

ИКТ. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телеви-

дение, радио, печатные издания, персональный компьютер и другие. Современ-

ный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 

Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с до-

ступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Ин-

тернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

 

3. Содержание обучения в 4 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование достиже-

ний науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование син-

тетических материалов с определёнными заданными свойствами в различных от-

раслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из 

нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики 

и другие). 
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Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 

людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности чело-

века на окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных 

мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных технологий 

(лепка, вязание, шитьё, вышивка и другие). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация задан-

ного или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и техноло-

гических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на ос-

нове содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование 

комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в выпол-

нении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их 

свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические 

изображения в соответствии с дополнительными (изменёнными) требованиями к 

изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответ-

ствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптималь-

ных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Ком-

бинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с по-

мощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое пред-

ставление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свой-

ствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, 

моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, осо-

бенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкрой-

кам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («там-

бур» и другие), её назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки пет-

леобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор 

ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определе-

ние технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, 

в том числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному 
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замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-тех-

нологических проблем на всех этапах аналитического и технологического про-

цесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных проектных 

работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основ-

ные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование 

робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирова-

ние робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

ИКТ. 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носите-

лях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, про-

ектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми 

материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и про-

ектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении из-

делий и другие. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

 

2.2.2.10.  Физическая культура 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и ре-

гулярного выполнения физических упражнений на человека. Физические упражне-

ния. Классификация физических упражнений по направлениям. Эффективность раз-

вития физических качеств в соответствии с сенситивными периодами развития. Гим-

настика и виды гимнастической разминки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению 

акробатических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических 

упражнений для развития основных физических качеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной раз-

минки и разминки у опоры в группе. 

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций гим-

настических упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, 

прыжков, гимнастических и акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических 

упражнений по преимущественной целевой направленности их использования. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различ-

ными способами передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцеваль-

ные шаги. 

Организующие команды и приёмы. 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд 

и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, повороты 

направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
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Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, ком-

плексов гимнастических упражнений, подбор и выполнение комплексов физкуль-

тминуток, утренней гимнастики. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на раз-

витие отдельных мышечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учётом 

особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе 

с использованием гимнастических предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастиче-

ского мяча в заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя 

руками, имитация падения в группировке с кувырками, бег (челночный), метание 

теннисного мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при нали-

чии материально-технической базы). 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений 

для начальной подготовки по данному виду спорта. 

Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Ше-

ренги, перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Различные групповые выступления, в том числе освоение основных условий 

участия во флешмобах. 

 

Содержание обучения в 4 классе. 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и гимнасти-

ческие виды спорта. Принципиальные различия спорта и физической культуры. 

Ознакомление с видами спорта (на выбор) и правилами проведения соревнований 

по виду спорта (на выбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования 

и эффективного развития физических качеств по индивидуальной образовательной 

траектории, в том числе для утренней гимнастики, увеличения эффективности раз-

вития гибкости, координации. Самостоятельное проведение разминки по её видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и иг-

ровых заданий, принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан ко-

манды, участник, судья, организатор). Туристическая игровая и спортивная иг-

ровая деятельность. Обеспечение индивидуального и коллективного творчества 

по созданию эстафет, игровых заданий, флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые зада-

ния в рамках освоения упражнений единоборств и самообороны. 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового сна-

ряжения для туристического похода, составление маршрута на карте с использова-

нием компаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя 

нагрузки (амплитуды движения) при выполнении физического упражнения. 
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Способы демонстрации результатов освоения программы по физической 

культуре.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимна-

стики с элементами акробатики и танцевальных шагов. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития 

силы мышц рук (для удержания собственного веса).  

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для сбаланси-

рованности веса и роста; эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепле-

ние мышц брюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнённый вари-

ант), упражнение для рук, упражнение «волна» вперёд, назад, упражнение для 

укрепления мышц спины и увеличения эластичности мышц туловища.  

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие 

из моста, шпагаты: поперечный или продольный, стойка на руках, колесо. 

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической 

ходьбы и равномерного бега на 60 и 100 м.  

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту 

с разбега (при наличии специального спортивного легкоатлетического оборудова-

ния). 

Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время и ди-

станцию (на выбор) при наличии материально-технического обеспечения). 

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений 

для начальной подготовки по данному виду спорта в соответствии со стандартами 

спортивной подготовки. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастиче-

ского мяча в заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя 

руками, имитация падения в группировке с кувырками, перемещение на лыжах, бег 

(челночный), метание теннисного мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в длину, 

плавание. 

Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх. 

Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и дви-

жение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных 

упражнений.  

Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа воспитания муниципального общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа №30» г. Сыктывкара (далее - Про-

грамма)  разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реали-

зации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной безопасности Российской Федера-

ции, федеральных государственных образовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования (далее — ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основ-

ных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабаты-

вается с учётом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного про-

цесса всех уровней образования, соотносится с рабочими программами воспитания 

для образовательных организаций дошкольного, среднего профессионального об-

разования. 

Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной дея-

тельности в образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления об-

разовательной организации, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой сов-

местно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социаль-

ными институтами воспитания;  

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духов-

ным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе на основе российских базовых конституцион-

ных норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культур-

ной и гражданской идентичности обучающихся. 

 Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организацион-

ный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы, диагности-

ческий инструментарий. 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  
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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 обра-

зовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитания являются педагоги-

ческие и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные предста-

вители), представители иных организаций в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представи-

тели) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на вос-

питание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе опре-

деляются содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти цен-

ности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответ-

ствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритет-

ной 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 Отечества. 

 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на ос-

нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-

ском 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 правопо-

рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного от-

ношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Рос-

сийской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе:  

усвоение обучающимися знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, тради-

ций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тра-

дициям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; 
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 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 са-

моопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отно-

шения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности образовательной организации по основным направлениям воспитания в со-

ответствии 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 граж-

данской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федера-

ции, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обя-

занностям 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 традици-

онных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосер-

дия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков. 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической куль-

туры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к луч-

шим образцам отечественного и мирового искусства. 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здоро-

вого образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способ-

ностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведе-

ния в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудя-

щимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую дея-

тельность, 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 
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основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды. 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к по-

знанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качествен-

ного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне начального общего образования 
 

Направления  

воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Гражданско- 

патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о Родине – России, ее территории, располо-

жении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и буду-

щему родного края, своей Родины - России, Российского государ-

ства. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственно-

сти человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания ге-

роев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной орга-

низации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нрав-

ственное 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий ин-

дивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность ока-

зывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравствен-

ным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культур-

ного пространства России, имеющий первоначальные навыки обще-

ния с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к отечественной и мировой худо-

жественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах худо-

жественной деятельности, искусстве. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое вос-

питание, форми-

рование куль-

туры здоровья и 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий ос-

новные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде. 
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эмоционального 

благополучия: 

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, соот-

ветствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение 

к результатам труда, ответственное потребление. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, тру-

довой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от при-

роды влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение к природе, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым су-

ществам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться эко-

логических норм. 

Ценности науч-

ного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к науч-

ным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и со-

циальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, 

связи мира живой и неживой природы, о научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях 

знания. 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

Уклад школьной жизни 

 

Уклад школьной жизни понимается, как общественный договор участников обра-

зовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, под-

держивающий традиции региона и школы, задающий культуру поведения сооб-

ществ, определяющий предметно-пространственную среду, учитывающий социо-

культурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложив-

шийся на основе согласия всех участников образовательных отношений относи-

тельно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельно-

сти, выражающий самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию в окружаю-

щем социуме, образовательном пространстве. Уклад задает и удерживает ценно-

сти, принципы и традиции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, 

поведения участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в 

том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей 

среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих дея-

тельностей и практик. Привлечение обучающихся и их родителей (законных 
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представителей), работодателей, представителей учреждений культуры и спорта, 

общественных и религиозных организаций к проектированию и обсуждению 

уклада образовательной организации может стать существенным ресурсом воспи-

тания. Процесс воспитания в МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ре-

бенка при нахождении в образовательной организации;  

-ориентир на создание в образовательной организации психологически комфорт-

ной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктив-

ное взаимодействие школьников и педагогов;   

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содер-

жательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отно-

шениями друг к другу;  

-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей;  

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эф-

фективности.  

Основными традициями воспитания в МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара являются 

следующие:   

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных уси-

лий педагогов;  

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспи-

тания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная раз-

работка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов;  

-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка уве-

личивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до органи-

затора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между клас-

сами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;   

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школь-

ных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установле-

ние в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реали-

зующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организаци-

онную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

Новым, с 1 сентября 2022 года, станет еженедельное поднятие государственного 

флага Российской Федерации в начале каждой учебной недели по понедельникам  

на  1 уроке (спуск флага-по пятницам). Этот ритуал станет центральной традицией, 

направленной на формирование патриотизма и гражданственности у 
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обучающихся. (Письмо Минпросвещения России от 15.04.2022 №СК-295/06 «Об 

использовании государственных символов Российской Федерации», методические 

рекомендации «Об использовании государственных символов Российской Федера-

ции при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных организа-

циях). 

        Также с сентября 2022 года в начале учебной недели по понедельникам во всех 

классных коллективах будет проходить урок-беседа «Разговор о важном», в каче-

стве внеурочного занятия для всех учащихся. Данное занятие будет проводить 

классный руководитель согласно разработанного плана. 

Работа школьного спортивного клуба «Старт», школьного медиацентра и школь-

ного театра-является важной работой в формировании школьного уклада, создании 

творческой атмосферы и заряда на здоровый образ жизни. 

Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая возникает вокруг общностей, основанных на заданных укладом 

ценностных основаниях. Содержание воспитывающей среды определяется целью 

и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Воспитывающая среда запускает и поддерживает процесс 

воспитания через осмысленные скоординированные педагогические усилия воспи-

тывающих взрослых, управленческий ресурс, активную деятельность самих обуча-

ющихся. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насы-

щенность и структурированность. Воспитывающая среда раскрывает ценности и 

смыслы, заложенные в укладе.  

 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает спо-

собы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставлен-

ной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотноше-

ниях дух доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями 

достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия обучаю-

щихся разных возрастов, при возможности обеспечивается возможность взаимо-

действия обучающихся с детьми в дошкольных образовательных организациях. 

Детские общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного об-

разования, поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями 

и с ОВЗ; 

детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, спосо-

бам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей 

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых вос-

питательных задач. Основная цель — содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у 

всех участников; 
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профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по 

воспитанию в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя 

поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного разви-

тия, воспитания; 

профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми со-

трудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Требования к профессиональному сообществу школы: 

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

 уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, в общении; 

 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), кол-

легам; 

 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоин-

ству педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 

ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюде-

нии законных интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и педагогов; 

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотруд-

ничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом инди-

видуальных особенностей каждого; 

 быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ориенти-

ров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 

дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность. 

 

Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы 

в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

гражданское воспитание; 

патриотическое воспитание; 

духовно-нравственное воспитание; 

эстетическое воспитание; 

физическое воспитание; 

трудовое воспитание; 

экологическое воспитание; 

познавательное направление. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следу-

ющих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модули Программы: 

2.5.1. Модуль «Основные школьные дела(ключевые) и внешкольные мероприя-

тия». 

2.5.2. Модуль «Классное руководство» 

2.5.3. Модуль «Урочная деятельность» 

2.5.4. Модуль «Внеурочная деятельность» 

2.5.5. Модуль «Работа с родителями» 

2.5.6. Модуль «Самоуправление» и «социальное партнерство» 

2.5.7. Модуль «Профориентация» 

2.5.8. Модуль «Профилактика и безопасность» 

2.5.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Основные школьные дела(ключевые) – это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые обяза-

тельно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами 

и детьми. Эти дела проходят как на большой сцене в актовом зале, так и в классных 

коллективах, реализуя мероприятия Календаря образовательных событий на учеб-

ный год. Такой подход позволяет не пропустить важные  и знаменательные исто-

рические даты и события, в которые обязательно «погружаются» учащиеся. Клю-

чевые общешкольные дела-это комплекс коллективных творческих дел, интерес-

ных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа де-

тей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответствен-

ную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 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 ра-

боты.  

На внешкольном уровне:  

Цикл традиционных общешкольный мероприятий-событий, приуроченных к зна-

чимым событиям школы, города, района и страны в целом: «1 сентября-День зна-

ний», «Посвящение первоклассников в пешеходы», «Посвящение в юнармейцы», 

«День учителя», «Праздник Российской науки», «День рождения школы»,  «Голу-

бой огонек», «Праздник весны и мужества» (8 марта и 23 февраля), «Праздник По-

следнего звонка», «Торжественное вручение аттестатов и медалей выпускникам 

школы за особые успехи в учении» и др. 

Социальные проекты и акции – ежегодные совместно разрабатываемые и реализу-

емые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразо-

вание окружающего школу социума.  Участие во всероссийском проекте «Кино-

уроки в школе». 
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Открытые дискуссионные площадки «Открыто о важном» –  организуемый ком-

плекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родитель-

ских, совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых об-

суждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, каса-

ющиеся жизни школы, города, страны по типу «100 вопросов взрослому». 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями уча-

щихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые от-

крывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих. Проведение малозатратных форм работы с 

учащимися микрорайона в летний период.  

Реализация всероссийского календаря памятных дат на новый учебный год. 

 

На школьном уровне:  

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и пе-

дагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.   

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следую-

щую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социаль-

ных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.  

Большая церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за ак-

тивное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. (ежегодно, май). 

На уровне классов:   

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел 

(наставничество), 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 индивидуальном уровне:   

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за ко-

стюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел;  

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  
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при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, че-

рез 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.   

  

Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог  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   

Работа с классным коллективом:  

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, ока-

зание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмест-

ных дел с учащимися вверенного ему класса  (познавательной,   трудовой, спор-

тивно-оздоровительной,    духовно-нравственной,  творческой профориен-

тационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей 

с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализо-

ваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с уча-

щимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе.   

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, предо-

ставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсужда-

емой проблеме, создания благоприятной среды для общения.   

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообра-

зование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые класс-

ными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии соб-

ственного участия в жизни класса.   

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.   

Индивидуальная работа с учащимися:  

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих от-

ношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным про-

блемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руко-

водителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.   
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поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, ВУЗа и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема транс-

формируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они сов-

местно стараются решить.   

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творче-

ские, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных нефор-

мальных 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 за-

конными представителями, с другими учащимися класса; через включение в про-

водимые 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 учителям-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по клю-

чевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися;  

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-

можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке;  

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объедине-

ния усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся 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 наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обу-

чения 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» 
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Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудитор-

ных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может преду-

сматривать: 

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 уро-

ков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсужде-

ний; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, моду-

лям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспита-

тельных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспита-

ния, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета вос-

питания 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, явле-

ниям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимули-

рующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих воз-

можность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеоб-

разовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмо-

сферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, пла-

нирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся   над их плохо-

успевающими одноклассниками, дающего учащимся социально       значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи: Обеспечивается посредством     организации 

работы групп развития: один из учеников учит, объясняет другим материал и то, 

как выполнять задания, при ответах учащихся ученик-наставник имеет право взять 
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минуту помощи команды и пояснить отвечающему, где он      ошибается. В школе 

внедряется целевая модель наставничества среди учеников, в результате которой 

образуются пары, группы наставника и наставляемых по     различным  интересам 

учащихся.  

инициирование и поддержка проектной и исследовательской деятельности уча-

щихся 2-11 классов в рамках реализации ими индивидуальных и групповых проек-

тов, что дает учащимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения: модели 

организации проектной и исследовательской деятельности представлены в Про-

грамме развития УУД ООП, в качестве перспективного направления развития про-

ектной деятельности планируется расширение практики участия в проекте  «Муни-

ципальная школа наставников». 

Механизмами реализации данного модуля при этом являются: 

непрерывное повышение квалификации педагогического коллектива по актуаль-

ным вопросам обучения и воспитания. Реализация программы наставничества.  

посещение и взаимопосещение уроков с обязательным заполнением           карт 

анализа с последующим проговариванием с учителем. 

Реализация модуля «Урочная деятельность» поддерживается также  следующими 

мероприятиями: 

1.«Предметные недели-декады»: в школе применяется практика организации и 

проведения предметных недель-декад. В ходе проведения мероприятий предмет-

ных недель устанавливаются межпредметные связи разных образовательных обла-

стей. По составу межпредметные связи, формируемые при проведении мероприя-

тий, являются как содержательными (по фактам, понятиям, законам, теориям наук), 

так и операционными (по формируемым навыкам, умениям и мыслительным опе-

рациям). 

Реализация педагогами воспитательного потенциала предметных недель- декад 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, обще-

ние в неформальной обстановке; 

побуждение учащихся соблюдать во время проведения мероприятий общеприня-

тые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(учащимися);  

применение интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную мотивацию учащихся; квестов; флеш-мобов; группо-

вой работы, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с дру-

гими детьми;   

стимулирование учащихся к применению знаний, выходящих за рамки одного 

предмета, а также применение их в нестандартных ситуациях.    

2. «Школьная практическая конференция «Открытие. Познание. Творчество». Ин-

теллектуальное воспитание учащихся находит отражение в организации и под-

держке исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
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индивидуальных и групповых исследовательских проектов по учебным предметам, 

представляемых на школьной научно-практической конференции «Открытие. По-

знание. Творчество». Данная работа направлена на: 

- формирование единого научного пространства школы. 

- пропаганду научных знаний и развитие у учащихся стремления к творческой де-

ятельности; 

- создание условий для удовлетворения интересов учащихся в научно-исследова-

тельской;  

- обучение учащихся навыкам самостоятельной деятельности при поиске решений 

научно-исследовательских проблем; 

-популяризацию современных достижений обществоведческих наук.     

 

3.Мероприятия-события, направленные на гражданско-патриотическое, интеллек-

туальное воспитание учащихся, развитие их социальной ответственности и компе-

тенции. 

 Так, Уроки Мужеста, Уроки Победы, уроки Памяти, Гагаринский урок представ-

ляют детям примеры ответственного, гражданского поведения, образцы  проявле-

ния человеколюбия, добросердечности. Эти занятия  предполагают восприятие 

ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй 

судеб, комментарии к происходящим в мире событиям. 

Специально разработанные занятия    Диктант Победы, Этнографический диктант, 

Географический диктант, Православный диктант,  расширяя образовательное про-

странство  учебных предметов, воспитывают уважение  к своей стране, к своей Рес-

публике, родному городу, любовь  к родной  природе. 

Предметные декады призваны развивать познавательную  и творческую  актив-

ность учащихся, их  инициативность  в различных сферах предметной деятельно-

сти. Они дают возможность для раскрытия творческих способностей обучающихся 

с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями. 

    Различные тематические уроки –  Всероссийский урок «Экология и энерго-

сбережение»,  Всероссийский урок безопасности школьников  в сети Интернет, 

урок правовой грамотности, уроки финансовой грамотности, урок ОБЖ – предпо-

лагают  организацию работы с получаемой на уроках и вне уроков  социально зна-

чимой информацией:  ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать  пра-

вильный выбор. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществля-

ется преимущественно через:   

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально зна-

чимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  
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формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общно-

стей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмо-

циями и доверительными отношениями друг к другу;  

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской по-

зицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значи-

мых традиций;   

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности проис-

ходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознатель-

ность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, эко-

логическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гума-

нистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благо-

приятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре 

и их общее духовно-нравственное развитие.   

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них куль-

туры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение 

и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов лю-

дей.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отно-

шения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.   

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на разви-

тие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважи-

тельного отношения к физическому труду.    

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскры-

тие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.    

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается со-

гласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих ви-

дов и форм деятельности. 
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На групповом уровне:   

Общешкольный родительский комитет участвует в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации  детей (работа об-

щешкольного родительского комитета);  

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенно-

стей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специали-

стов;  

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитатель-

ного процесса в школе (организованно не чаще 1-2 раз в учебный год);  

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (не реже 2 раз в год);  

«семейный всеобуч», на котором родители могли бы получать ценные рекоменда-

ции и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания де-

тей (не реже 1 раза в год, внутри классные);    

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей во-

просы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педаго-

гов (постоянно, при формировании потребности., ГИС «ЭО», ВКонтакте и др.)     

 

На индивидуальном уровне:  

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си-

туаций;  

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникно-

вения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ре-

бенка;  

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внут-

риклассных мероприятий воспитательной направленности;  

индивидуальное консультирование, c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

Механизм реализации данного модуля включает: 

В работе с родителями на индивидуальном уровне  определяет для себя следующие 

формы взаимодействия: 

2-3-х сторонние встречи-переговоры, с целью решения острых конфликтных ситу-

аций или проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка: 

- законный представитель – классный руководитель - заместитель директора; 

-законный представитель-классный руководитель - социальный педагог;  

-законный представитель-специалист школы (педагог-психолог, логопед)-замести-

тель директора по УР или по ВР.    

- законный представитель – директор; 

Работа с родителями как специалистами, представителями общественной, эконо-

мической, социальной, научной жизни региона, например, при проведении темати-

ческих уроков, в качестве членов жюри при защите проектов. 
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индивидуальное консультирование, c целью аккумулирования воспитательных 

усилий педагогов и родителей по средствам личного общения или с помощью си-

стемы ГИС «ЭО». 

Модуль «Самоуправление» и «социальное партнерство» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самосто-

ятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-кура-

тора) в детско-взрослое самоуправление.  С марта 2022 года школьное детское объ-

единение ШДО «Радуга» официально является первичной организацией Россий-

ского движения школьников, ведется реестр.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

через деятельность выборного Совета учащихся (по 1 представителю от 5-11 клас-

сов), создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образо-

вательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы;  

через деятельность Совета старшеклассников (лидеров в классах), объединяющего 

старост классов для облегчения распространения значимой для школьников инфор-

мации и получения обратной связи от классных коллективов;  

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и орга-

низующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнова-

ний, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

участие в годовом плане мероприятий РДШ, публикация в группе ШДО «Радуга» 

в Контакте, на сайте школы.  

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; через волонтёр-

скую деятельность. Волонтерство – это участие учащихся в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтер-

ство предполагает участие учащихся в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, проводятся на уровне гимназии, города, республики. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность учащихся, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Во-

лонтерство позволяет учащимся проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопе-

реживать. 

В школе создан и активно работает волонтерский отряд при ШДО «Радуга». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 
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На уровне классов:  

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса ли-

деров (например, старост), представляющих интересы класса в общешкольных де-

лах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей;  

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: актив спортивных дел, творческих дел, 

штаб работы с младшими ребятами и др.);  

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправля-

ющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему рас-

пределяемых среди участников ответственных должностей.  

участие учащихся (с согласия родителей или законных представителей) к сбору по-

мощи для нуждающихся. 

 

На индивидуальном уровне:   

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

участие учащихся (с согласия родителей или законных представителей) к сбору по-

мощи для нуждающихся. 

 

Школьное детское объединение «Радуга».  

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Радуга» – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его пра-

вовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об обще-

ственных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через:   

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объедине-

нии демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, под-

отчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выбор-

ных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения;  

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать дру-

гих. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками по-

жилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и дру-

гие;  
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организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие каче-

ства как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слу-

шать и слышать других;   

встречи в формате «За чашкой чая» – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления объ-

единением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменатель-

ных для членов объединения событий;  

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяриза-

ции деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формиру-

ющих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения 

в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички дет-

ского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел);  

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, дея-

тельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это мо-

жет быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.   

В школе реализуется запущенный в Республике Коми в сентябре 2019 года проект 

«Культурный норматив школьника». Цель данного проекта  – активное вовлечение 

детей в культурную среду через посещение учреждений культуры и знакомство с 

информационными ресурсами о культуре. Учащиеся знакомятся с лучшими образ-

цами театрального, музыкального, изобразительного искусства, кинематографии, 

литературы, народной культуры России и Республики Коми. 

Школой налажены связи с социальными партнерами: 

Дворцом культуры и творчества «Бумажников», 

Центром коми культуры, 

Досуговым центром «Шудлун», 

Спортивным комплексом «Северная Олимпия», 

Центральной библиотекой «Светочъ», «Алый парус» 

Национальной библиотекой Республики Коми, 

Национальной детской библиотекой Республики Коми им.  

С.Я. Маршака, 

Домом дружбы народов, 

Центром развития коми культуры г.Сыктывкара,  

Центром развития коми ремесел, 

Национальным музеем Республики Коми, 

Национальной галереей Республики Коми, 
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Академическим театром драмы им. В. Савина, 

Театром оперы и балета Республики Коми, 

Спортивными школами Эжвинского района 

Кинотеатрами г. Сыктывкара и др. 

Экскурсии, походы в театры и кинотеатры, мастер-классы, беседы способствуют 

воспитательной работе и помогают учащимся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его культурной среде, научиться уважительно и бе-

режно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведе-

ния в различных  ситуациях.   

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональ-

ных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – под-

готовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной де-

ятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, фор-

мирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его професси-

ональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную, 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:   

циклы  профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школь-

ника к осознанному планированию и реализации своего профессионального буду-

щего;  

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную пози-

цию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности;  

экскурсии на предприятия города(в рамках Ярмарок профессий и по договоренно-

сти), дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях 

и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических про-

фориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах;  

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-

фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

участие в работе всероссийских профориентационных проектов (Вместе с Mondi, 

«Шаг в будущее» и др.), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уро-

ков;  
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индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по во-

просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенно-

стей 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 «Профилактика и безопасность» 

 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучаю-

щимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития лич-

ностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений в школе к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусмат-

ривает: 

-целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эф-

фективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти как условия успешной воспитательной деятельности; 

-регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресур-

сов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровожде-

ние групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

-проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагоги-

ческого коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, кон-

фликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки 

и т.д.);  

-разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами 

класса, сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодей-

ствия; 

-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые 

в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родите-

лями (антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлече-

ние в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, ре-

лигиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, ан-

тиэкстремистская безопасность и т.д.); 

-организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого пове-

дения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчи-

вости к негативному воздействию, групповому давлению; 
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-поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организа-

ция деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путеше-

ствия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, 

деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотвори-

тельная, искусство и др.); 

-предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появ-

ления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставив-

ших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

-поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требу-

ющих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (сла-

боуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптирован-

ные дети-мигранты и т.д.). 

Профилактическая работа давно вышла за рамки школы и в ее реализации помогает 

социальное партнерство. 

Школа взаимодействует  с другими образовательными организациями, органи-

зациями культуры и спорта, общественными объединениями, разделяющими в 

своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы преду-

сматривает: 

-участие представителей организаций-партнеров, (в том числе в соответствии с до-

говорами о сотрудничестве,) в проведении отдельных мероприятий в рамках рабо-

чей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни от-

крытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торже-

ственные 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, внешколь-

ных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требо-

ваний законодательства Российской Федерации; 

-открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, сов-

местные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на ко-

торых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муници-

пального образования, региона, страны;  

-социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, пат-

риотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

О Школьной службе примирения (медиации). 
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    Работа школьной службы медиации направлена на раннее разрешение конфлик-

тов в классе на уровне: «Ученик-ученик», «Учитель-ученик», «Учитель-родитель», 

«Родитель-родитель», «Классный руководитель – и все указанные выше катего-

рии». 

Работа в данном направлении направлена на создание в школе психологически 

комфортной среды, как условие успешной воспитательной деятельности. 

Для этого используются следующие формы работы: 

-беседы с конкретными обучающимися или групп обучающихся при возникнове-

нии конфликтной ситуации, для своевременной корректировки действий; 

-встречи с родителями (законными представителями) и педагогами для решения 

возникающих конфликтов, спорных ситуаций и конструктивного диалога; 

-участи в работе Совета профилактики, с целью корректировки, поддержки и про-

филактики расширения групп детей, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения до конца сложившейся си-

туации; 

-предупреждение, профилактика и целенаправленная работа социального педагога, 

педагога-психолога, заместителей директора в случаях появления в школе обучаю-

щихся или групп обучающихся проявляющих агрессивное поведение, криминаль-

ной направленности, оставивших обучение, социально запущенных, социально не-

адаптированных и т.п.; 

-работа по разрешению конфликтов, споров и т.д. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее гра-

мотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формиро-

ванию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического ком-

форта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как:   

оформление интерьера школьных помещений (фойе, коридоров, рекреаций, лест-

ничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может слу-

жить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учеб-

ные и 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 клю-

чевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.);  
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озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных 

и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных воз-

растных категорий, оздоровительно-рекреационных зон для отдыха;  

создание и поддержание в рабочем состоянии в фойе школы стеллажей свободного 

книгообмена «Книга в руки», на которые желающие дети, родители и педагоги мо-

гут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 

любые другие; участие в общешкольной акции «Книга в дар школе» 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фан-

тазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения клас-

сного руководителя со своими детьми;  

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школь-

ных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);   

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной сим-

волики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжествен-

ные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торже-

ственных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий;  

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благо-

устройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов);   

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстети-

ческой среды (стенды, плакаты и др.) на важных для воспитания ценностях школы, 

ее традициях, правилах.  
 

Раздел III – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

Кадровое обеспечение. 

       Реализация рабочей программы воспитания осуществляется всеми участни-

ками образовательных отношений, социальными партнерами, субъектами профи-

лактики. Главная роль отводится классному руководителю. 

 

Нормативно-методическое обеспечение. 

В рамках плана методического сопровождения реализации рабочей программы 

воспитания предусмотрены курсы повышения квалификации классных руководи-

телей, совещания, форумы и семинары, с целью повышения профессионального 

уровня подготовки классных руководителей. Также работа школьного методиче-

ского объединения классных руководителей направлена на совершенствование и 

обобщение опыта успешных школьных практик реализации рабочей программы 

воспитания. 

 

Требования к работе с детьми с особыми образовательными потребностями. 
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       В школе созданы условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, 

дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружаю-

щими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям 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, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социаль-

ной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому со-

стоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопе-

дов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской дея-

тельности. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучаю-

щихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, макси-

мально 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 обуча-

ющихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существую-

щей в укладе школы; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 
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регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индиви-

дуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как индивиду-

альную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличност-

ные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награду); 

привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправле-

ния), сторонние организации, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и со-

циальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индиви-

дуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными пред-

ставителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символи-

зирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать подтверждающие документы признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощритель-

ные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в кон-

курсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 

класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определя-

емой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитатель-

ных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной под-

держке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей 

и их деятельности. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ори-

ентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обуча-

ющихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегод-

ный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспер-

тов, специалистов.  
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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 сохране-

ние уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и ро-

дителями (законными представителями);   

-развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педаго-

гических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, уме-

лого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и со-

держания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами); 

-распределённая ответственность за результаты личностного развития обучаю-

щихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — 

это результат как организованного социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной соци-

ализации, и саморазвития. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

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 воспитательной работе при 

наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. Основным способом получе-

ния информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучаю-

щихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачива-

ется на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучаю-

щихся 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 организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обу-

чающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о со-

стоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 
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работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объеди-

нений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредото-

чивается на вопросах, связанных с качеством: 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

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 партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

действующих в школе детских общественных объединений; 

работы школьных медиа; 

работы школьного музея (музеев); 

добровольческой деятельности обучающихся; 

работы школьных спортивных клубов; 

работы школьного театра (театров). 

Самоанализ по школе строится на индивидуальных анализах-отчетов классных ру-

ководителей, который представляется не реже 2 раз в год заместителю директора 

по воспитательной работе по форме. Итогом самоанализа является перечень выяв-

ленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому кол-

лективу.  

Итоги самоанализа по школе оформляются в виде отчета, составляемого замести-

телем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управ-

ления в школе. 
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Приложение №1  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным са-

мой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного вос-

питания и последующего их решения.   

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлече-

нием (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов.   

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной ра-

боты в школе, являются:  

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспи-

тательный процесс;   

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разно-

образие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;    

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на ис-

пользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитатель-

ной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельно-

сти;  

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориен-

тирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными инсти-

тутами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие  

1. Результаты воспитания.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.   

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методиче-

ского объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.   

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее пред-

стоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе инте-

ресной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.   

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руково-

дителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.   

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельно-

сти детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лиде-

рами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные ре-

зультаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 
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педагогическом совете школы. Как основной источник получения информации-отчетная ин-

формация по итогам работы классного руководителя не менее 2 раз в год.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

качеством проводимых школьных(классных) ключевых дел;  

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;   

качеством профориентационной работы школы;  

качеством работы школьных медиа;  

качеством организации предметно-эстетической среды школы; - качеством взаимодействия 

школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявлен-

ных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направ-

ленных на это управленческих решений.  

  

А Н К Е Т А 

для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых (на основе 

Методических рекомендаций «Воспитание в современной школе: от плана к действиям) 

Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. 

 

Проблемы Шкала 

оценивания 

Идеал, на который следует   ориен-

тироваться 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства  

учащихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в происходя-

щем на уроке и вовлечены в органи-

зуемую учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы             

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на уроке 

игры, дискуссии и другие парные 

или групповые формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР другим формам 

проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям знания, 

но и побуждают их задуматься о 

ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей  

своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для большин-

ства детей своих классов. Учащиеся 

доверяют своим классным руководи-

телям 

Большинство решений, касаю-

щихся жизни класса, принима-

ются классным руководителем 

единолично. 

Поручения классного руководи-

теля дети часто выполняют из 

страха или             по принужде-

нию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся          

жизни класса, принимаются сов-

местно классным руководителем и 

классом, у детей есть возможность        

проявить свою инициативу 
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В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, гру-

бость, случаются травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя  ком-

фортно, здесь преобладают           то-

варищеские отношения, учащиеся 

внимательны друг к другу 

Качество взаимодействия  школы и семей учащихся 

Большинство родителей безраз-

лично  к участию ребенка в 

школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет на 

их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддержи-

вает участие ребенка в ш    к     о      л     

ь       н       ы      х             делах, мо-

жет координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 

участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к информиро-

ванию  об успеваемости детей, 

предстоящих конкурсах, меро-

приятиях. Реакция родителей на 

нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе  удалось наладить взаимодей-

ствие с родителями в вопросах вос-

питания детей (информирование, 

обучение, консультирование и т.п.), 

его формы   востребованы и пользу-

ются   доверием со стороны родите-

лей 

Педагоги испытывают трудности 

в организации диалога с родите-

лями по вопросам воспитания де-

тей. 

Родители в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают с 

ними и  друг с другом в кон-

фликты, нередко привлекая к ним 

учеников класса. В организации 

совместных с детьми дел педа-

гоги могут рассчитывать только 

на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффектив-

ный диалог с родителями по вопро-

сам воспитания детей. Большая 

часть родителей прислушивается к 

мнению педагогов, считая их про-

фессионалами своего дела, помогает 

и поддерживает их, выступает с ини-

циативами в сфере воспитания детей 

и помогает в их реализации 

Качество организуемых в школе  курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность  орга-

низуется преимущественно в виде 

познавательной деятельности, как 

продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразные 

виды внеурочной  деятельности уча-

щихся: познавательная, игровая, тру-

довая, спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая, художе-

ственное творчество и т.п. 

Участие учащихся в занятиях 

курсов внеурочной деятельности  

часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеурочной  

деятельности интересны для уча-

щихся, учащиеся стремятся участво-

вать в этих занятиях 

Результаты внеурочной деятель-

ности детей никак не представ-

лены в 

школе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной деятель-

ности детей могут 

познакомиться другие учащиеся, ро-

дители, гости (например, на  концер-

тах, выставках, ярмарках, родитель-

ских собраниях, сайте школы и т.п.) 

Качество существующего в школе   ученического самоуправления 

Учащиеся занимают пассивную  

позицию по отношению к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответствен-

ность за происходящее в  школе, по-

нимают, на что именно они могут 
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происходящему в школе, чув-

ствуют, что не могут повлиять на 

это 

повлиять на школьную жизнь и 

знают, как это можно сделать 

Ребята не вовлечены в организа-

цию школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется 

(например, органы самоуправле-

ния не имеют реальных полномо-

чий, дети поставлены педагогами 

в позицию исполнителей, само-

управление часто   сводится к 

проведению дней самоуправле-

ния и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициато-

рами, организаторами тех или иных   

внутриклассных и общешкольных 

дел, имеют возможность выбирать 

зоны своей ответственности за то 

или иное дело 

Лидеры ученического самоуправ-

ления безынициативны или        

вовсе отсутствуют. Они преиму-

щественно назначаются взрос-

лыми и реализуют только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического самоуправле-

ния выступают с инициативой, явля-

ются активными участниками и ор-

ганизаторами событий в школе и за 

ее пределами 

Качество профориентационной работы в школе 

Профориентационная работа ори-

ентирована лишь на ознакомле-

ние учащихся с рынком  труда и 

основными профессиями. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа ориен-

тирована на формирование у уча-

щихся трудолюбия, готовности  к 

планированию своего жизненного 

пути, выбору будущей        профес-

сиональной сферы деятельности и 

необходимого для этого образования 

Профориентационной работой  

занимается только классный ру-

ководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой зани-

мается команда педагогов с  привле-

чением социальных партнеров 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети зани-

мают  пассивную позицию. 

Формы профориентационной ра-

боты носят  преимущественно 

лекционный характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной работы         

разнообразны, дети заинтересованы  

в происходящем и вовлечены в орга-

низуемую деятельность 

Качество проводимых традиционных общешкольных   дел 

Общешкольные дела придумыва-

ются            только взрослыми, 

учащиеся не участвуют в плани-

ровании, организации и анализе 

этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда плани-

руются, организуются, проводятся и 

анализируются совместно – школь-

никами и учителями. 

Дела не интересны большинству  

учащихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству уча-

щихся 

Участие учащихся в этих делах   

принудительное, посещение – 

обязательное, а сотрудничество 

друг с другом обеспечивается 

только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие учащихся в этих делах           

сопровождается их увлечением  об-

щей работой, радостью и взаимной 

поддержкой 
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Качество оформления школы, организация ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимания. Оформление кабине-

тов, коридоров, рекреаций и т.п. 

безвкусно  или напоминает 

оформление офисных помеще-

ний, а не пространства для разви-

тия детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено со  

вкусом, отражает уклад школьной 

жизни, учитывает возрастные осо-

бенности детей, предусматривает 

зоны как тихого, так и активного от-

дыха. Время от времени происходит 

смена оформления школьных поме-

щений 

В оформлении школы не участ-

вуют ни дети, ни педагоги. Здесь 

нет места  проявлению их творче-

ской инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто осуществ-

ляется совместно педагогами и 

детьми (иногда с        привлечением 

специалистов). В нем используются 

творческие работы учеников и учи-

телей, здесь представлена актуаль-

ная жизнь 

школы. 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций 

носит                формальный ха-

рактер, на них редко            обра-

щают внимание учащиеся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в привлека-

тельных для ребят формах  акценти-

руют внимание на важных ценно-

стях школы, ее нормах и традициях 

Диагностические методики изучения детского коллектива 

     Диагностика - это оценочная практика, направленная на изучение индивидуально-психологи-

ческих особенностей ученика и социально-психологических характеристик детского коллектива 

с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

Отбирая диагностические методики, нужно учитывать следующее: 

особенности возраста учащихся класса; 

степень сформированности детского коллектива; 

особенности взаимоотношений классного руководителя и учащихся; 

степень доверия друг другу детей и взрослых. 

Работая с диагностическими методиками, классный руководитель должен придерживаться сле-

дующих правил: 

Содержание диагностической методики должно предполагать ожидаемый результат. 

Диагностика должна носить содержательный характер и создавать широкое поле исследователь-

ской деятельности. 

Результаты диагностического исследования не должны обсуждаться с людьми, не имеющим от-

ношения к делам класса. 

Результаты (любые) должны служить не во вред, а во благо учащихся класса. 

По результатам диагностического исследования должны вноситься коррективы и планирование 

воспитательной работы в классе. 

Необходимость педагогической диагностики должна учащимся разъясняться. 

Анализ развития коллектива класса осуществляется по следующим направлениям: 

Социально-психологический микроклимат в классе. Какие факторы (люди, условия) оказывают 

влияние на формирование этого климата? Особенности нравственно-психологического климата 

в классе: характер взаимоотношений учащихся (тактичность, вежливость, внимание и уважение 

друг к другу, проявление взаимной ответственности, заботы и т. д.); преобладающее отношение 

учащихся к учителям и школе, доминирующий эмоциональный настрой учащихся класса, осо-

бенности общения в классном коллективе. 

Социометрическая, ролевая и коммуникативная структура класса, уровень развития коллектив-

ных взаимоотношений и коллективной творческой деятельности в нем, степень включенности 



263 

 

учащихся в жизнедеятельность класса, в процесс планирования, организации и анализа совмест-

ной деятельности. 

Развитие общественной активности учащихся (их инициативность, творчество, организован-

ность, самостоятельность, участие в самоуправлении класса). 

Изменения состава класса, произошедшие в течение года, индивидуальные особенности «новень-

ких» учащихся, их адаптация и интеграция в классном коллективе. 

Особенности общественного мнения класса и его влияния на интересы и поведение учащихся 

(что оказывает наибольшее влияние на общественное мнение класса). 

Для изучения детского коллектива классный руководитель может использовать следующие диа-

гностические методики: 

Наблюдение дает возможность изучить участие каждого учащегося в деятельности без вмеша-

тельства в естественный процесс данной деятельности. Наблюдение используют тогда, когда су-

ществует конфликтная ситуация или необходимо сформировать мнение о поведении ученика и 

совершаемых им поступках. 

Опросник дает возможность изучить мотивацию действий, изучить мотивацию действий уча-

щихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности уча-

щихся класса. Опросник позволяет выявить отношение учащихся к конкретным проблемам и яв-

лениям. 

Проективные тесты позволяют изучить отношение учащихся к миру, самому себе, значимой, де-

ятельности, будущей профессиональной деятельности и своей социальной роли. 

Анкеты дают возможность выявить степень влияния коллектива на личность и личности на кол-

лектив, позиции детей в коллективе и степень их значимости. 

Сочинения помогают изучить степень развитости кругозора учащихся, уровня интеллектуаль-

ного развития учащихся, личностных качеств, отношение к миру. 

Графические и рисуночные темы. Данные методики позволяют изучить отношение к коллективу, 

к педагогам и родителям. 

Диагностические методики изучения классного коллектива 

Начиная работу с детским коллективом впервые в жизни или продолжая работу с детьми, класс-

ному руководителю всегда очень важно знать, как относятся друг к другу все члены детского 

коллектива, значим ли для них коллектив, в котором они находятся длительное время вместе. 

 Диагностическая методика. «Фотография»        

Учащимся класса предлагается выступить в роли «фотографов» и сделать снимок своего класса. 

Для этого каждый ученик класса получает лист бумаги, на котором он должен разместить всех 

учащихся и классного руководителя, как на групповой фотографии. Каждое «фото» ученик дол-

жен подписать именами своих одноклассников. Среди одноклассников он должен расположить 

свое фото и фото классного руководителя. Анализируя полученные фотографии, классный руко-

водитель должен обратить внимание на то, в каком месте на фотографии ученик располагает 

себя, своих друзей, своих одноклассников и классного руководителя, с каким настроением он 

выполняет эту работу.       

Диагностическая методика. «Государство — это мы» 

     Учащимся класса предлагается представить себе, что класс — это маленькое государство, а 

все ребята — представители этого государства. Для этого необходимо определить положение, 

место и предполагаемую должность каждого в этом государстве и свое собственное место. Эта 

методика позволит классному руководителю увидеть, кого ребята определяют на роль лидера в 

коллективе и кому отводится место изолированного человека.       

Диагностическая проективная методика  

Учащимся предлагается определить свое отношение к одноклассникам, продолжить следующие 

предложения:  

      1.Самый близкий мне человек в классе, это...  

      2. Ребята, с которыми мне приятно проводить свободное от учебы время, это...  

      3. Ребята, которых мне приятно видеть в своем доме, это...  

      4. Ребята, с которыми я хотел бы общаться в школе это...  
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      5. Ребята, с которыми я хотел бы общаться вне школы, это...  

      6. Ребята, с которыми я не общаюсь, это...  

      7.   Ребята, с которыми мне приходиться общаться в школе по необходимости, это...  

      8. Ребята, интересы которых мне чужды, это...  

      9. Ребята, которые мне неприятны, это...  

      10. Ребята, которых я избегаю, это...       

Диагностическая методика. «Фильм о моем классе»       

Учащимся класса предлагается выступить в роли режиссера и снять фильм о своем классе. Каж-

дый кадр фильма должен, быть снабжен текстом. Для того, чтобы фильм получился, каждый дол-

жен придумать свою сюжетную линию, время действия в фильме и т.д. Чтобы ребятам было 

легче снимать фильм, они должны ответить на следующие вопросы:  

      1. Как называется фильм?  

      2. Где происходит действие фильма?  

      3.Кто является главным героем фильма?  

      4.Кто играет второстепенные роли в фильме?  

      5. Каким является фильм по жанру?  

      6. Каков финал фильма?  

      7.  В каком цвете снимался фильм?  

      Эту диагностическую методику можно использовать в различных вариантах. К примеру, 

можно провести классный кинофестиваль, на который жюри отберет несколько картин. Эти 

фильмы можно посмотреть на итоговом классном часу или на родительском собрании. Это ис-

следование весьма информативно и поможет классному руководителю увидеть интересные и не 

всегда видимые события и мгновения из жизни классного коллектива. 

Диагностическая методика «Сочинение»       

Учащимся класса предлагается написать сочинение или эссе по следующим темам: «Ода моему 

классу», «Мой класс через 5лет» , «Чтобы могло со мной произойти, если бы я попал в другой 

класс», «Удивительные истории моего класса», «Болезни роста нашего класса».  Помимо тем со-

чинений, связанных с классным коллективом, можно предложить учащимся темы сочинений, 

связанных с собственной личностью. К примеру: «Родственные души или вариации на тему: 

«Мои друзья в моем классе», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный: «Моя жизнь в 

классе», «Письмо самому себе», «Мои «хочу», «могу» и «надо» и другие.    

Если ученики доверяют классному руководителю, то они будут откровенны, а это позволит вдум-

чивому педагогу увидеть трудные моменты в жизни учащихся и помочь в решении наболевших 

проблем. Одна и та же тема сочинений учащихся может стать традиционной, и ребята могут вы-

полнять такое задание в начале каждого учебного года, это сможет стать традицией класса, 

увлечь ребят. Итоги этих личностных изысканий можно подвести на выпускном вечере и пода-

рить каждому на память «архивные материалы» за несколько лет, которые смогут стать началом 

собственного личного архива. 

Традиционные темы сочинений могут быть такие: «Мои осенние размышления» «Привет самому 

себе из сентября 20… года» «Год 20…. Мои поиски истины» «Мои взлеты и падения»              

Диагностическая методика «Социометрия»       

Целью социометрического исследования, является изучение взаимоотношений учащихся в кол-

лективе и определение приоритетов отдельных учащихся в классе. 

Под социометрией понимают социально-психологический тест, направленный на выявление осо-

бенностей взаимоотношений внутри группы. В его основе лежит подход Дж. Морено, который 

выдвинул теорию о том, что психологическое состояние отдельной личности зависит от особен-

ностей неформальных отношений ближайшего окружения: соотношения симпатий и антипатий. 

Другими словами, выявив место конкретного человека внутри коллектива, можно понять его 

проблемы. Социометрическая методика используется в различных группах: и взрослых, и дет-

ских. Она позволяет измерить в количественных выражениях уровень эмоционально-психологи-

ческой близости отдельных участников коллектива. Кроме того, с помощью социометрии можно: 
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выявить существование референтных групп (мини-коллективов); зафиксировать уровень спло-

чённости коллектива; определить лидеров в симпатиях со стороны других участников. 

 

Для младших учащихся важна формулировка вопроса. Он должен быть понятен, а ситуация вы-

бора — ценной для ребёнка. Например: 

Кого ты хочешь (не хочешь) пригласить на свой день рождения? 

С кем ты хотел бы сидеть за одной партой? 

С кем бы ты хотел делать домашние задания? 

С кем бы ты хотел дружить? 

Если бы ты переходил в другую школу, кого бы позвал с собой?  

По данным опросных бланков (листов) заполняется социоматрица. Социоматрица – таблица, в 

которой отражены данные социометрического опроса. В ней положительные выборы обозначают 

по горизонтали “плюсом”, отрицательные – “минусом”. Взаимные выборы обводят кружком (О). 

Далее подсчитывают сумму выборов. 

Пример социометрической матрицы. 

Выбирающий 

 

                                                                                                                                                        

Выбираемые         Число     взаимных выборов 

 01 02 03 04 05 

         Петрова С. 01 -  + + - + 3 

Краснов Н. 02 +  - - - + 2 

Ивашева В. 03 + +  - + - 3 

Соловьева А. 04 - - +  - + 2 

Макарова М. 05 + - - + -  2 
 

Предложенная методика дает возможность определить следующие психологические характери-

стики межличностных отношений: социовалентность (степень включенности во взаимоотноше-

ния); статус детей и статусную структуру группы – сплочённость группы и взаимность контак-

тов – уровень конфликтности (агрессивности) группы – детей, которые являются объектами 

групповой агрессии. Целесообразно начинать анализ социометрических данных социовалентно-

сти детей, свидетельствующей о степени и характере включенности школьника в систему взаи-

моотношений в классе. По социовалентности можно судить о потребности ребёнка в общении и 

о его установке на удовлетворение этой потребности именно в данной группе, что, в свою оче-

редь, позволит опосредованно судить о привлекательности коллектива для ребенка. Определя-

ется социовалентность по количеству и характеру сделанных учащимися выборов. Социова-

лентность будет положительной, если у ребенка преобладают положительные выборы, и отри-

цательной – если преобладают негативные выборы. 

Результаты социометрического исследования: 

Лидеры  -  5-7  положительных выборов 

Изолированные – выборов- 0       

Предпочитаемые  - 3-4 выбора 

Пренебрегаемые  - 1-2выбора 

Конфликтные, раздражающие  -   4-7  - отрицательных выборов  

Диагностическая методика. Опросник «Мой класс». Цель: выявить уровень удовлетворенности 

гимназической жизнью, взаимопонимания в коллективе, защищенности членов коллектива. 

Ход проведения: необходимо на вопросы отвечать «да», «нет», «не знаю». 

Обработка результатов. 

В каждом отдельном блоке из трех вопросов 

1-й измеряет  степень удовлетворенности школьной  жизнью (У), 

2-й – степень  конфликтности в классе (К), 

3-й – степень  сплоченности класса (С). 

3 балла за  ответ «да» в 1, 5, 8, 12, 15-м вопросах, «нет» в 6, 10-м вопросах. 

2 балла за  ответы «да» и «нет» в 9 и 13 вопросах. 
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1 балл –  «нет» во 2, 3, 7, 11, 14-м и «да» в 4-м вопросах. 

Далее подсчитываются суммы баллов по вопросам: 

1, 4, 7, 10, 13 –  степень удовлетворенности школьной жизнью (У). 

 3, 6, 9, 12, 15 –  степень сплоченности класса (С). 

 2, 5, 8, 11, 14 –  степень конфликтности в классе (К). 

 Максимальные суммы баллов по параметрам: У – 10, К – 9, С – 12. 

  

Текст опросника «Мой класс» 

ФИО  _______________________________ Класс _______________ 

Таблица А.1 – Бланк опросника 

Вопросы «Да» «Нет» «Не знаю» 

Ребятам нравится учиться в нашем классе.       

Дети в классе всегда дерутся друг с другом.       

В нашем классе каждый ученик – мой друг.       

Некоторые ученики в нашем классе несчастливы.       

Некоторые дети в нашем классе являются «середнячками».       

С некоторыми детьми в нашем классе я не дружу. 
      

Ребята нашего класса с удовольствием ходят в школу.       

Многие дети в нашем классе любят драться.       

Все ученики в нашем классе - друзья.       

Некоторые ученики не любят свой класс.       

Отдельные ученики всегда стремятся настоять на своем.       

Все ученики в нашем классе хорошо относятся друг к другу.       

Наш класс веселый.       

Дети в нашем классе много ссорятся.       

Дети в нашем классе любят друг друга как друзья.       

  

  Диагностическая методика «Лесенка» 

    В определении сплоченности класса классному руководителю может помочь методика «Ле-

сенка». Ребенку предлагается нарисованная лесенка из 5 ступенек, на одну из которых он дол-

жен поместить свой класс: 

 «Песок» - каждый в классе сам по себе; 

«Глина» - мы объединяемся только на время под воздействием учителя; 

«Маяк» - ребята общаются только в «своих» микрогруппах, всех вместе нас объединяют общие 

дела и переживания, но это случается не всегда; 

«Парус» - мы все дружны и сплочены, как команда, плывущая на одном корабле; 

«Факел» - мы нужны не только друг другу, но и другим - в школе и за ее пределами. 

    Обработать такую анкету не представляет сложности, но необходимо обратить внимание и на 

«разброс мнений», в таком случае говорить о сплоченности не приходится.  
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Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении ос-

новной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их социальную 

адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями – это дети, имеющие недостатки в физи-

ческом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педаго-

гической комиссией и препятствующие получению образования без создания спе-

циальных условий (ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.).  

В группу учащихся с ограниченными возможностями здоровья  входят дети 

с неврологическими, логопедическими, когнитивными, физиологическими пробле-

мами в развитии. Особые образовательные потребности различаются у детей раз-

ных категорий, поскольку задаются спецификой нарушений развития, и опреде-

ляют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в 

структуре и содержании образования.  

Реализация коррекционной программы лицея осуществляется на основе сле-

дующих принципов:  

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в реше-

нии проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или опре-

деления подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюде-

ние гарантированных законодательством прав родителей (законных представите-

лей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и ин-

тересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными пред-

ставителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (кор-

рекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы).  

Цели и задачи программы:  

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
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1. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального об-

щего образования и их интеграции в образовательном учреждении:  

– выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педа-

гогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом осо-

бенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возмож-

ностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

– организация образовательной деятельности для рассматриваемой катего-

рии детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности.  

2. Создание условий для коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии:  

– разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением физического и психического развития;  

– создание системы межведомственных связей с учреждениями оказываю-

щие услуги коррекции.  

3. Создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную инте-

грацию и личностную самореализацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья:  

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловлен-

ными ограниченными возможностями здоровья;  

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с огра-

ниченными возможностями здоровья;  

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным об-

разовательным программам и получения дополнительных образовательных кор-

рекционных услуг.  

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологи-

ческим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 
 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

Программа коррекционной работы  предусматривает следующие варианты 

получения образования:  

– обучения в общеобразовательном классе (в очной форме обучения),  

– обучение по индивидуальному учебному плану, с использованием надомной и 

(или) дистанционной формы обучения (в очно-заочной форме обучения).  
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Создание условий для обучения детей с ОВЗ в школе осуществляется за 

счет реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

(индивидуального психолого-медико-педагогического сопровождения).  

Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия включают следу-

ющие направления работы:  

— диагностическая работа;  

— коррекционно-развивающая работа;  

— консультативная работа;  

— информационно-просветительская работа. 

 
Направление  

деятельности 
Целевая направленность 

 
Содержание деятельности 

 

Диагностическая ра-
бота 

 

Обеспечивает своевременное вы-
явление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, прове-
дение их комплексного обследо-
вания и подготовку рекоменда-
ций по оказанию им психолого-
медико-педагогической помощи 
в условиях школы  
 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в 
специализированной помощи;  
– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 
школе) диагностику отклонений в развитии и анализ 
причин трудностей адаптации;  
– комплексный сбор сведений о ребёнке на основа-
нии диагностической информации от специалистов 
разного профиля;  
– определение уровня актуального и зоны ближай-
шего развития ребенка с ОВЗ, выявление его резерв-
ных возможностей;  
– изучение развития эмоционально-волевой сферы 
и личностных особенностей учащихся;  
– изучение социальной ситуации развития и условий 
семейного воспитания ребёнка;  
– изучение адаптивных возможностей и уровня со-
циализации ребёнка с ОВЗ;  
– системный разносторонний контроль специали-
стов за уровнем и динамикой развития ребёнка;  
– анализ успешности коррекционно-развивающей 
работы.  

Коррекционно-раз-
вивающая  

работа 
 

Обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в 
освоении содержания образова-
ния и коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом 
развитии детей с ОВЗ в условиях 
образовательной организации; 
способствует формированию уни-
версальных учебных действий у 
учащихся (личностных, регулятив-
ных, познавательных, коммуни-
кативных)  
 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ 
коррекционных программ/методик, методов и при-
ёмов обучения в соответствии с его особыми обра-
зовательными потребностями;  
– организация и проведение специалистами инди-
видуальных и групповых коррекционно-развиваю-
щих занятий, необходимых для преодоления нару-
шений развития и трудностей обучения;  
– системное воздействие на учебно-познавательную 
деятельность ребёнка в динамике образователь-
ного процесса, направленное на формирование 
универсальных учебных действий и коррекцию от-
клонений в развитии;  
– коррекция и развитие высших психических функ-
ций;  
– развитие эмоционально-волевой и личностной 
сферы ребёнка и психо-коррекцию его поведения;  
– социальная защита ребёнка в случае неблагопри-
ятных условий жизни при психотравмирующих об-
стоятельствах  

Консультативная ра-
бота  

Обеспечивает непрерывность 
специального сопровождения 

выработка совместных обоснованных рекоменда-
ций по основным направлениям работы с 
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 детей с ОВЗ и их семей по вопро-
сам реализации дифференциро-
ванных психолого-педагогиче-
ских условий обучения, воспита-
ния, коррекции, развития и соци-
ализации учащихся  
 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников об-
разовательных отношений;  
– консультирование специалистами педагогов по 
выбору индивидуально ориентированных методов 
и приёмов работы с учащимся с ОВЗ;  
– консультативная помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приёмов коррекционного 
обучения ребёнка с ОВЗ.  

Информационно- 
просветительская ра-

бота 

Направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, свя-
занным с особенностями образо-
вательного процесса для данной 
категории детей, со всеми участ-
никами образовательных отно-
шений — учащимися (как имею-
щими, так и не имеющими недо-
статки в развитии), их родите-
лями (законными представите-
лями), педагогическими работни-
ками. 
 

– различные формы просветительской деятельности 
(лекции, беседы, информационные стенды, печат-
ные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений — уча-
щимся (как имеющим, так и не имеющим недо-
статки в развитии), их родителям (законным пред-
ставителям), педагогическим работникам — вопро-
сов, связанно с особенностями образовательной де-
ятельности и сопровождения детей с ОВЗ; 
– проведение тематических выступлений для педа-
гогов и родителей по разъяснению индивидуально-
типологических особенностей различных категорий 
детей с ОВЗ.  

 

Система индивидуально - ориентированных коррекционных 

 мероприятий 

 
 Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия Внешкольные  

мероприятия 

Задачи  
мероприятий  

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий - повышение уровня 
общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-
моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.  
Задачи предметной направленности - подготовка к восприятию трудных тем учебной про-
граммы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.  

Содержание  
коррекционных  
мероприятий  

Развитие основных мыс-
лительных операций. Раз-
витие различных видов 
мышления. Расширение 
представлений об окру-
жающем мире и обога-
щение словаря.  

Совершенствование движе-
ний и сенсомоторного разви-
тия. Коррекция отдельных 
сторон психической деятель-
ности.  
Расширение представлений 
об окружающем мире и обо-
гащение словаря. Развитие 
речи, овладение техникой 
речи. Развитие различных ви-
дов мышления.  

Коррекция нарушений в  
развитии эмоционально-лич-
ностной сферы.  
Расширение представлений об 
окружающем мире и обогаще-
ние словаря. Развитие речи, 
овладение техникой речи.  
Развитие различных видов 
мышления. Совершенствова-
ние  
движений и сенсомоторного 
развития.  

  
Формы работы  
 

- игровые ситуации, 
упражнения, задачи;  
- коррекционные приемы 
и методы обучения;  
- элементы изотворче-
ства, хореографии;  
- минуты отдыха; 
- индивидуальная работа;  
- использование развива-
ющих программ;  
- контроль межличност-
ных взаимоотношений;  

- внеклассные занятия;  
- кружки и спортивные сек-
ции;  
- индивидуально ориентиро-
ванные  
занятия;  
- культурно-массовые меро-
приятия;  
- индивидуальная работа;  
- школьные праздники;  
- экскурсии и ролевые игры;  
- социальные проекты;  

консультации специалистов;  
корригирующая гимнастика и 
ЛФК;  
посещение учреждений допол-
нительного образования (твор-
ческие кружки, спортивные  
секции);  
занятия в центрах диагностики,  
реабилитации и коррекции; по-
ездки, путешествия, походы, 
экскурсии;  
общение с родственниками;  
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- дополнительные зада-
ния и индивидуальная 
помощь учителя.  

- коррекционные занятия общение с друзьями.  

Диагностическая  
направленность  

Наблюдение и педагоги-
ческая характеристика ос-
новного учителя, оценка 
зоны ближайшего разви-
тия учащегося.  

Обследования специали-
стами (психолог, логопед, 
медработник).  

Медицинское обследование,  
заключение психолого-ме-
дико-педагогической комиссии 
(ПМПК).  

 

Коррекционная  
направленность  

Использование развива-
ющих  
программ для организа-
ции индивидуальной ра-
боты.  
Стимуляция активной де-
ятельности самого учаще-
гося.  

Организация коррекционных 
занятий, индивидуально ори-
ентированных занятий;  
- занятия со специалистами,  
- соблюдение режима дня,  
- смены труда и отдыха,  
- полноценное питание.  

Соблюдение режима  
дня, смена интеллектуальной 
деятельности на эмоциональ-
ную и двигательную, изотвор-
чество, хореография,  
занятия ЛФК, общее развитие 
учащегося, его кругозора, речи, 
эмоций и т.д.  

Профилактическая  
направленность  

Систематические  минуты 
отдыха, смена режима 
труда и отдыха;  
сообщение учащемуся 
важных объективных све-
дений об окружающем 
мире, предупреждение 
негативных тенденций 
развития личности.  

Смена интеллектуальной  
деятельности на эмоцио-
нальную и двигательную и 
т.п.,  
контакты со сверстниками, 
педагогами, специалистами 
школы.  

Социализация и интеграция в 
общество учащегося.  
Стимуляция общения  
учащегося.  
Посещение занятий в системе 
дополнительного образования 
по интересу или формировать 
через занятия его интересы.  
Проявление родительской 
любви и родительских чувств, 
заинтересованность родителей 
в делах учащегося.  

Развивающая  
направленность  

Использование учителем 
элементов коррекцион-
ных технологий, специ-
альных программ, про-
блемных форм обучения, 
элементов коррекци-
онно-развивающего обу-
чения.  

Организация часов общения, 
групповых и индивидуаль-
ных коррекционных занятий,  
занятия с психологом,  
соблюдение режима дня.  

Посещение учреждений  
культуры и искусства, выезды 
на природу, путешествия, чте-
ние книг, общение с разными 
(по возрасту, по религиозным 
взглядам, по образу жизни) 
людьми, посещение спортив-
ных секций, кружков и т.п.  

Ответственные за  
индивидуально 
ориентированные 
мероприятия  

Учителя-предметники  
 

Учителя-предметники  
Педагог-психолог  
Школьные работники  
Библиотекарь  

Родители  
Педагог-психолог  
Медицинские работники  
Педагоги  
дополнительного  
образования  

Основные этапы практического индивидуального психолого-медико-педагогиче-

ского сопровождения интегрируемого ребенка в общеобразовательном учрежде-

нии включают в себя:  

1. Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне школь-

ного психолого-педагогического консилиума).  

2. Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и форм ин-

теграции.  

3. Составление плана интегрированного обучения, включая:  

- определение вида и объема необходимой коррекционной помощи (образователь-

ной, медицинской и др.);  

- частота, время и место оказания специальной коррекционной помощи специали-

стов;  
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- оказание дополнительной специальной помощи.  

4. Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на подго-

товку к интегрированному обучению (в условиях общеобразовательной школы):  

- с ребенком и его родителями;  

- с родителями, учащимися и педагогами.  

5. Разработка индивидуальных коррекционных мероприятий в зависимости от 

уровня знаний, возможностей и способностей ребенка.  

6. Систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях инте-

грации. 

7. Анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками процесса ин-

теграции.  
Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на по-

степенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; пере-

ключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие об-

легченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы. 

План реализации  

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
Направление  

деятельности 

Мероприятия Сроки Результат Ответственные  

Информационно-

аналитическая де-

ятельность 

Исследование уча-

щихся с ОВЗ. 

 

Выявление и ана-

лиз проблем и при-

чин отклонений у 

ребенка. 

 

Определение воз-

можности интегра-

ции конкретного 

ребенка, условий и 

форм интеграции. 

 

Оценка и анализ об-

разовательной 

среды. 

Май - сентябрь Оценка контингента 

учащихся для учета 

особенностей разви-

тия детей, определе-

ние специфики и их 

особых образова-

тельных потребно-

стей. 

 

Оценка образова-

тельной среды с це-

лью соответствия 

требованиям про-

граммно-методиче-

ского обеспечения 

материально-техни-

ческой и кадровой 

базы. 

Зам. директора по УР, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, соци-

альный  

педагог 

 

Организационно-

исполнительская 

деятельность 

Составление плана 

интегрированного 

обучения. 

 

Реализация коррек-

ционно-развиваю-

щих программ. 

 

Систематическое 

сопровождение об-

разовательной дея-

тельности в усло-

виях интеграции. 

Октябрь - май Организационный 

образовательный 

процесс, имеющий 

коррекционно-раз-

вивающую направ-

ленность и процесс 

специального сопро-

вождения детей с 

ОВЗ. 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учителя 

Контрольно-диа-

гностическая дея-

тельность 

Мониторинг разви-

тия учащихся с 

ОВЗ. 

Май-июнь Соответствие со-

зданных условий и 

выбранных 

Зам. директора по УР, 

педагог-психолог, 
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коррекционно-раз-

вивающих образова-

тельных программ 

особым образова-

тельным потребно-

стям ребенка. 

учитель-логопед, соци-

альный  

педагог 

 

 

Регулятивно-кор-

ректировочная де-

ятельность 

Корректировка 

программ развития. 

Август - сентябрь Внесение необходи-

мых изменений в об-

разовательную дея-

тельность и процесс 

сопровождения де-

тей с ОВЗ, корректи-

ровка условий и 

форм обучения мето-

дов и образователь-

ных технологий. 

Зам. директора по УР, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, соци-

альный  

педагог 

 

 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Под психолого-медико-педагогическим сопровождением понимается не про-

сто сумма разнообразных методов коррекционно-развивающей, профилактиче-

ской, реабилитационной работы с учащимися, а именно комплексная деятельность 

специалистов, направленная на решение задач развития, обучения, воспитания и 

социализации детей.  

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. В основе 

сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности возник-

шей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе 

реализации плана решения.  
Организация психолого-медико-педагогического сопровождения включает в 

себя: 

- выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК);  

- оказание психологической, логопедической помощи детям с ограниченными воз-

можностями здоровья;  

- организация индивидуальных педагогических маршрутов;  

- организация педагогического взаимодействия.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют учи-

тель-логопед, педагог-психолог, классный руководитель, учитель начальных клас-

сов. В рамках должностных обязанностей каждый из участников образовательного 

процесса составляет план работы по сопровождению учащихся.  

В системе работы выделяют следующие формы:  

– проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематиче-

ские беседы, посещение квартир, подготовка рекомендаций, характеристик на 

ПМПК;  

– проведение малых педагогических советов, административных советов;  

– ведение дневников ежедневных наблюдений физического состояния ребенка;  
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– посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения здоровьесбе-

режения;  

– разработка методических рекомендаций учителю;  

– анкетирование учащихся, диагностика;  

– обследование школьников по запросу родителей.  

Содержание и формы работы в данном направлении следующие: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (еже-

дневно);  

– поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психоло-

гом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

– составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при по-

мощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отра-

жаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с роди-

телями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;  

– составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и наме-

чаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обу-

чения, направления коррекционной работы;  

– контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

– формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

– ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за уча-

щимися и др.); 

– организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познаватель-

ных интересов учащихся, их общее развитие. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребен-

ком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других — формирование произвольной деятельности, вы-

работка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 

развитию моторики и др. 

 

Диагностический модуль психолого-медико-педагогического сопровождения 

 
Задачи Планируемые  

результаты 
Виды и формы  
деятельности,  
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить  
состояние физиче-
ского и психиче-
ского здоровья  
детей  

 

Выявление состояния 
физического и психи-
ческого здоровья де-
тей. 

Изучение истории разви-
тия ребенка, беседа с ро-
дителями, 
наблюдение классного 
руководителя, 
анализ работ учащихся 

Сентябрь Классный 
руководитель, 
медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 
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Первичная диагно-
стика для выявле-
ния детей с ОВЗ 

Создание банка дан-
ных обучающихся, 
нуждающихся в спе-
циализированной по-
мощи. 
Формирование харак-
теристики образова-
тельной ситуации в 
школе 
 

Наблюдение, логопеди-
ческое и психологиче-
ское обследование; 
анкетирование родите-
лей, беседы с педагогами 

Сентябрь-ок-
тябрь 

Педагог-психо-
лог, 

учитель-лого-
пед 

Углубленная  
диагностика детей 
с ОВЗ 

Получение объектив-
ных сведений об уча-
щемся на основании 
диагностической ин-
формации специали-
стов разного профиля, 
разработка диагности-
ческих мероприятий 

Диагностика 
Заполнение диагностиче-
ских документов специа-
листами (Речевой карты, 
протокола обследования, 
диагностической карты) 

Сентябрь-ок-
тябрь 

Педагог-психо-
лог, 

учитель-лого-
пед, 

классный  
руководитель 

 

Проанализировать 
причины возникно-
вения трудностей в 
обучении. Выявить 
резервные воз-
можности, ресурсы 

Выбор индивидуаль-
ной образовательной 
траектории для реше-
ния имеющихся про-
блем 

Подбор коррекционной 
программы (программы 
развития) 

Октябрь-но-
ябрь 

 

Педагог-психо-
лог, 

учитель-лого-
пед, 

классный 
руководитель 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить уро-
вень организован-
ности ребенка; 
уровень знаний по 
предметам 

Получение объектив-
ной информации об 
организованности ре-
бенка, умения 
учиться, особенностей 
личности, уровня зна-
ний по предметам. 

Анкетирование, наблю-
дение во время занятий, 
беседа с родителями, по-
сещение семьи. Состав-
ление характеристики. 

сентябрь - ок-
тябрь 

 
Классный  

руководитель 
Социальный 

педагог 
 

 

Коррекционно-развивающий модуль психолого-медико-педагогического 

сопровождения 

 
Задачи Планируемые  

результаты 
Виды и формы  
деятельности,  
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педаго-
гическое сопро-
вождение детей с 
ОВЗ 

 

Планы, программы Разработать индиви-
дуальную программу 
по предмету. 
Разработать воспита-
тельную программу 
работы с классом и 
индивидуальную вос-
питательную про-
грамму для детей 
«группы риска». 
Осуществление педа-
гогического монито-
ринга достижений 
школьника. 

В течение года Классный 
руководитель, 
учителя-пред-

метники 

Обеспечить психо-
логическое и лого-
педическое 

Позитивная дина-
мика развиваемых 
параметров 

Формирование групп 
для коррекционной 
работы. 

В течение года Зам. директора 
по УР, 
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сопровождение де-
тей с ОВЗ 

Составление расписа-
ния занятий. 
Проведение коррек-
ционных занятий. 
Отслеживание дина-
мики развития ре-
бенка 
 

педагог-психо-
лог, 

учитель-лого-
пед 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание условий 
для сохранения и 
укрепления здоро-
вья детей с ОВЗ 

Позитивная дина-
мика развиваемых 
параметров 

Разработка рекомен-
даций для педагогов, 
учителя, и родителей 
по работе с детьми 
«группы риска. 
Внедрение здоро-
вьесберегающих тех-
нологий в образова-
тельную деятель-
ность. 
Организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на со-
хранение, профилак-
тику здоровья и фор-
мирование навыков 
здорового и безопас-
ного образа жизни. 

В течение года Учителя-пред-
метники, 

медицинский 
работник, 

социальный 
педагог 

 

Консультативный модуль психолого-медико-педагогического 

сопровождения 

 
Задачи Планируемые  

результаты 
Виды и формы  
деятельности,  
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 
педагогических ра-
ботников 

Рекомендации, при-
ёмы, упражнения и 
др. материалы. 

Индивидуальные, 
групповые, тематиче-
ские консультации 

В течение года Зам. директора 
по УР, 

учитель-лого-
пед, 

педагог-псио-
лог, социаль-
ный педагог 

Консультирование 
учащихся по выяв-
ленным пробле-
мам, оказание пре-
вентивной помощи 

Рекомендации, при-
ёмы, упражнения и 
др. материалы. 

Индивидуальные, 
групповые, тематиче-
ские консультации 

В течение года Зам. директора 
по УР, 

педагог-психо-
лог, 

учитель-лого-
пед 

Консультирование 
учащихся по выяв-
ленным пробле-
мам, оказание пре-
вентивной помощи 

Рекомендации, при-
ёмы, упражнения и 
др. материалы 

Индивидуальные, 
групповые, тематиче-
ские консультации 

В течение года Учителя-пред-
метники, 

медицинский 
работник, 

социальный 
педагог 

Консультирование 
родителей по 

Рекомендации,  
приёмы,  

Индивидуальные, 
групповые,  
тематические  

В течение года Учителя-пред-
метники, 
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вопросам обучения 
и воспитания 

упражнения и др. 
материалы 

консультации медицинский 
работник, 

социальный 
педагог 

 

Информационно – просветительский модуль  

психолого-медико-педагогического сопровождения 

 
Задачи Планируемые  

результаты 
Виды и формы  
деятельности,  
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 
родителей (закон-
ных представите-
лей) по медицин-
ским, социальным, 
правовым и другим 
вопросам 

Организация работы 
семинаров, роди-
тельских собраний, 
тренингов, инфор-
мационных стендов 
и др. 

Информационные ме-
роприятия 

В течение года Зам. директора 
по УР, 

учитель-лого-
пед, 

педагог-псио-
лог, социаль-
ный педагог 

Психолого-педаго-
гическое просве-
щение педагогиче-
ских работников по 
вопросам разви-
тия, обучения и 
воспитания детей с 
ОВЗ 

Организация мето-
дических мероприя-
тий 
 
 

 

Информационные ме-
роприятия 

В течение года Зам. директора 
по УР, 

педагог-психо-
лог, 

учитель-лого-
пед 

 

Психолого-медико-педагогическое обследование 

 

Целью психолого-медико-педагогического обследования является выявление 

характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку реко-

мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

 
Медицинское  Выявление физического состояния и 

психического здоровья. Физическое состоя-

ние учащегося. Изменения в физическом раз-

витии (рост, вес и т. д.). Нарушения движе-

ний (скованность, расторможенность, пара-

личи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский работник, педагог. 

Наблюдения во время занятий, в перемены, 

во время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка врачом. Беседа врача 

с родителями. 

Психолого-лого-

педическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во 

внеурочное время (учитель). 

Специальный эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на занятиях и 

в свободное время. 

Изучение письменных работ (учитель). Спе-
циальный эксперимент (логопед).  
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смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Социально-пе-

дагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. 

Умение учиться. Организованность, выпол-

нение требований педагогов, самостоятель-

ная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порица-

нию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. Наличие 

аффективных вспышек. Способность к воле-

вому усилию, 

Посещение семьи ребенка (учитель, соц. пе-

дагог). 

Наблюдения во время занятий. Изучение ра-

бот ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и учителями-предмет-

никами. 

Специальный эксперимент внушаемость, 

проявления негативизма (педагог, психолог). 

Особенности личности: интересы, потребно-

сти. 

Анкета для родителей и идеалы, убеждения.  

Наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил. 

Наблюдение за ребёнком в поведения в об-

ществе, школе, дома. различных видах Взаи-

моотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товари-

щам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

деятельности. 

На основе полученных результатов исследования составляются индивиду-

альные карты психолого-медико-педагогического сопровождения и индивидуаль-

ные образовательные маршруты развития, обучения и воспитания (индивидуаль-

ные коррекционные программы).  

 

Мониторинг динамики развития детей 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку кор-

рекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогиче-

ский консилиум. Он проводится по итогам полугодия.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности инди-

видуальных коррекционно-развивающих программ;  

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

 

Администрация школы анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекоменда-

ции для следующего этапа обучения.  

 

Корректировка коррекционных мероприятий 

 

Целью коррекционной работы в рамках данной программы является обеспе-

чение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
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образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личност-

ной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

На этапе осуществления практической реализации программы коррекцион-

ной работы каждый из специалистов работающий с ребенком решает поставленные 

перед ним задачи и использует свои приемы. Так психолог в процессе индивиду-

альных и групповых занятий использует следующие приёмы: создание положи-

тельного эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую помощь, 

наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков са-

моконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического развития 

и пространственной ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. Меди-

цинская сестра осуществляет профилактику соматического состояния, коррекцию 

учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских рекомен-

даций. В соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-педагогиче-

ского сопровождения специальные виды коррекционной деятельности осуществ-

ляют другие субъекты образовательного процесса. 

Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществля-

ется также в рамках Программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни. 

По завершению и в ходе выполнения коррекционных мероприятий осуществ-

ляется анализ работы, по результату которого вносятся коррективы в коррекцион-

ные программы. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

 

2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной по-

мощи) в соответствии с рекомендациями; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направ-

ленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенно-

стей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использо-

вание современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специ-

альных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

учащихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направ-

ленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образо-

вания нормально развивающегося сверстника; использование специальных мето-

дов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 
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коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потреб-

ности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение са-

нитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженно-

сти нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в прове-

дении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятий; 

– методическое обеспечение. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть ис-

пользованы коррекционно-развивающие программы (педагога-психолога, учи-

теля-логопеда, педагога), инструментарий, необходимый для осуществления про-

фессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и фи-

зического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании адаптивной 

и коррекционно-развивающей среды образовательной организации в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психиче-

ского развития в здания и помещения школы и организацию их пребывания и обу-

чения в школе (специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, комната психологиче-

ской разгрузки, логопункт, спортивный зал и зал для занятий корригирующей гим-

настикой, столовая). 

Необходимым условием реализации программы является создание информа-

ционной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современ-

ных информационно-коммуникационных технологий. Обязательным является со-

здание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представите-

лей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методиче-

ским фондам, предполагающим наличие методических пособий рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, через школьный сайт. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специали-

стами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образова-

ние, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие 

виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 
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Специалист Количество  

специалистов 

Образование Квалификационная  

категория 

Педагог-психолог 1 Высшее профессиональное Первая 

Учитель-логопед 1 Высшее профессиональное Высшая 

Социальный педагог 1 Высшее профессиональное Высшая 

Медицинский работник 1 Высшее профессиональное Высшая 

 

2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей и других специалистов 

 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учре-

ждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной дея-

тельности. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставле-

нии ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-во-

левой и личностной сфер ребёнка. 

Специалисты ППК: 

– осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ; 

– разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развиваю-

щие программы, индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции 

имеющихся проблем в обучении и развитии; 

– проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, группо-

вые), тренинговые занятия; 

– организуют работу Школ для родителей, имеющих детей с особыми по-

требностями; 

– обеспечивают их консультативной поддержкой. 

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, 

личностных и поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные за-

нятия, направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирова-

ние продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на исправление 

возможных нарушений общения и поведения; оказывает методическую помощь 

учителям; развивать психолого-педагогическую компетентность педагогов и роди-

телей. 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, 

проводят систематическое углубленное изучение учащихся с целью выявления их 

индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, 

фиксируют динамику развития учащихся, ведут учет освоения ими общеобразова-

тельных программ. 

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индиви-

дуальные учебные планы на основе базисного учебного плана специального 
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(коррекционного) образовательного учреждения соответствующего вида и отдель-

ные рабочие программы по каждому учебному предмету учебного плана на основе 

примерных программ, рекомендованных для обучения ребенка, и на основании фе-

деральных государственных образовательных стандартов. 

В качестве второго механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное вза-

имодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организаци-

ями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоро-

вьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосу-

дарственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инва-

лидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Социальное партнёрство как профессиональное взаимодействие школы с 

внешними ресурсами: ГУ «КРПБ», детская городская поликлиника, социально-ре-

абилитационный центр «Березка», ЦПРИК, родительская общественность. 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 
Особенность ребёнка Характерные особенности  

развития детей 

Рекомендуемые условия обучения и  

воспитания 

Дети с задержкой 

психического разви-

тия 

1) Снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития 

восприятия; 

5) недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм 

мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-воле-

вой сферы; 

12) ограниченный запас общих све-

дений и представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 

15) трудности в счёте через 10, реше-

нии задач 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности учеб-

ной программы реальным познавательным воз-

можностям ребёнка, уровню развития его когни-

тивной сферы, уровню подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие общеинтеллекту-

альной деятельности (умение осознавать учебные 

задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать 

информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педаго-

гом необходимой помощи ребёнку с учётом его ин-

дивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, 

решение диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и принимать помощь. 

6. Малая наполняемость класса (10–12 человек). 

7. Щадящий режим работы, соблюдение гигиени-

ческих и валеологических требований. 

8. Организация классов коррекционно-развиваю-

щего обучения в стенах массовой школы. 

9. Специально подготовленный в области коррек-

ционной педагогики (специальной педагогики и 

коррекционной психологии) специалист – учитель, 

способный создать в  

классе особую доброжелательную, доверительную 

атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего ученика чувства за-

щищённости и эмоционального комфорта. 
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11. Безусловная личная поддержка ученика учите-

лями школы. 

12. Взаимодействие и взаимопомощь детей в про-

цессе учебной деятельности 

Дети с лёгкой  

степенью умственной 

отсталости, в том 

числе с проявлениями 

аутизма (по желанию 

родителей и в силу 

других обстоятельств 

могут учиться в об-

щеобразовательной 

школе)  

Характерно недоразвитие: 

1) познавательных интересов: они 

меньше испытывают потребность в 

познании, «просто не хотят ничего 

знать»; 

2) недоразвитие (часто глубокое) 

всех сторон психической деятельно-

сти; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и по-

требностей; 

5) всех компонентов  

устной речи, касающихся фонетико-

фонематической и лексико-грамма-

тической сторон; возможны все виды 

речевых нарушений; 

6) мыслительных процессов, мышле-

ния – медленно формируются обоб-

щающие понятия; не формируется 

словесно-логическое и абстрактное 

мышление; медленно развивается 

словарный и грамматический строй 

речи; 

7) всех видов продуктивной деятель-

ности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятии, памяти, внимания 

1. Развитие всех психических функций и познава-

тельной деятельности в процессе воспитания, обу-

чения и коррекция их недостатков. 

2. Формирование правильного поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным 

видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация 

как итог всей работы. 

5. Комплексный характер  

коррекционных мероприятий (совместная работа 

психиатра, если это необходимо, психолога, педа-

гога и родителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей и домашней 

обстановки (с целью снижения смены эмоций, тре-

воги и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, позволяю-

щего снизить интерес к аффективным формам по-

ведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса 

и активности самого ребёнка). 

9. Стимулирование произвольной психической ак-

тивности, положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон психики и преобла-

дающих интересов, целенаправленной деятельно-

сти. 

11. Применение различных методов, способствую-

щих развитию мелкой моторики и произвольных 

движений (ритмика, гимнастика, ручной труд, 

спорт, бытовые навыки) 

Дети с отклонениями 

в психической сфере 

(состоящие на учёте  

у психоневролога, 

психиатра, психопа-

толога и др.) 

1) Повышенная раздражительность; 

2) двигательная расторможенность в 

сочетании со сниженной работоспо-

собностью; 

3) проявление отклонений в харак-

тере во всех жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация 

Проявления невропатии у детей: 

1) повышенная нервная  

чувствительность в виде склонности 

к проявлениям аффекта, эмоциональ-

ным расстройствам и беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде об-

щей невыносливости, быстрой утом-

ляемости при  

повышенной нервно-психической 

нагрузке, а также при шуме, духоте, 

ярком свете; 

3) нарушение сна, уменьшенная по-

требность в дневном сне; 

4) вегетососудистая дистония (голов-

ные боли, ложный круп, бронхиаль-

ная астма, повышенная потливость, 

озноб, сердцебиение); 

5) соматическая ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

1.Продолжительность коррекционных занятий с 

одним учеником или группой не должна превы-

шать 20 минут. 

2. В группу можно объединять по 3–4 ученика с 

одинаковыми пробелами в развитии усвоении 

школьной программы или со сходными затрудне-

ниями в учебной деятельности. 

3. Учёт возможностей ребёнка при организации 

коррекционных занятий: задание должно лежать в 

зоне умеренной трудности, но быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания пропорцио-

нально возрастающим возможностям ребёнка. 

5. Создание ситуации достижения успеха на инди-

видуально-групповом занятии в период, когда ре-

бёнок ещё не может получить хорошую оценку на 

уроке. 

6. Использование системы условной качественно-

количественной оценки достижений ребёнка 
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7) психомоторные, конституцио-

нально обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заикания и др.) 

Дети с нарушениями 

речи 

1) Речевое развитие не соответствует 

возрасту говорящего; 

2) речевые ошибки не являются диа-

лектизмами, безграмотностью речи и 

выражением незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с откло-

нениями в функционировании 

психофизиологических механизмов 

речи; 

4) нарушения речи носят устойчивый 

характер, самостоятельно не исче-

зают, а закрепляются; 

5) речевое развитие требует опреде-

лённого логопедического воздей-

ствия; 

6) нарушения речи оказывают отри-

цательное влияние на психическое 

развитие ребёнка 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего речевого 

пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены труда и от-

дыха (расслабление речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного словарного 

запаса. 

5. Сотрудничество с родителями ребёнка (кон-

троль за речью дома, выполнение заданий лого-

педа). 

6. Корректировка и закрепление навыков грамма-

тически правильной речи (упражнения на состав-

ление словосочетаний, предложений, коротких 

текстов). 

7. Формирование адекватного отношения ребёнка 

к речевому нарушению 

8. Стимулирование активности ребёнка в исправ-

лении речевых ошибок 

 

Дети с нарушением 

слуха  

(слабослышащие и 

поздно- 

оглохшие дети) 

1) Нарушение звукопроизношения 

(или отсутствие речи); 

2) ребёнок не может самостоятельно 

учиться говорить; 

3) ребёнок старается  

уйти от речевых контактов или «не 

понимает» обращённую к нему речь; 

4) ребёнок воспринимает слова собе-

седника на слухо-зрительной основе 

(следит глазами за движениями губ 

говорящего и «считывает» его речь); 

5) возможны отклонения в психиче-

ской сфере: осознание, что ты не та-

кой, как все, и, как следствие, нару-

шение поведения, общения, психиче-

ского развития; 

6) пассивный и активный словарный 

запас по объёму совпадает (ребёнок 

хорошо понимает лишь то, о чём он 

может сказать); 

7) характерны нарушения звуко- бук-

венного состава слов; 

8) трудности в освоении учебной 

программы; 

9) ребёнок нуждается в дополнитель-

ной коррекционной помощи, под-

борке индивидуального слухового 

аппарата. 

1. Стимулирование к общению и содержательной 

коммуникации с окружающим миром. 

2. Правильная позиция педагога: не поворачи-

ваться спиной к слабослышащему ученику во 

время устных объяснений; стараться контролиро-

вать понимание ребёнком заданий и инструкций до 

их выполнения. 

3. Правильная позиция ученика (поставить ребёнка 

с нарушенным слухом так, чтобы он мог видеть не 

только педагога и доску, но и большинство детей; 

посадить за первую парту сбоку от педагога 

(справа от него). 

4. Помощь ребёнку в освоении в коллективе слы-

шащих детей (постараться подружить его со 

сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: не помогать там, где ре-

бёнок может и должен справиться сам. 

6. Развитие слухового внимания: требовать от ре-

бёнка с нарушенным слухом, чтобы  

он всегда смотрел на говорящего, умел быстро 

отыскать говорящего, для этого его необходимо 

контролировать, например: «Повтори, что я ска-

зала», «Повтори, о чём рассказала Оля», «Про-

должи, пожалуйста» и т.п. 

7. Активное включение ребёнка с нарушенным 

слухом в работу класса (группы), не задерживая 

при этом темп ведения урока (занятия). 

8. Требование от ребёнка повторять вслух задания, 

предложенные в устной форме,  

или заданные вопросы. 

9. Включение слабослышащего ребёнка в учебную 

деятельность непосредственно на уроке, специ-

ально организовывая эту деятельность (в течение 

первых лет обучения учитель должен менять или 

дополнять инструкции к упражнениям из учеб-

ника, учитывая возможности ученика). 

10. Корректировка и закрепление навыков грамма-

тически правильной речи (упражнения на состав-

ление словосочетаний, предложений, коротких 

текстов). 
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11. Учёт конкретных ошибок, допускаемых ребён-

ком при письме, использование соответствующих 

заданий с применением словаря (письменная «за-

рядка»). 

12. Поддержка при написании изложений, диктан-

тов, при составлении пересказов и других видах 

работы. 

13. Расширение словарного запаса слабослыша-

щего ребёнка; пояснение слов и словосочетаний, 

несущих дополнительную, например математиче-

скую, нагрузку (поровну, дали по..., раздали каж-

дому, больше на..., меньше на... и др.). 

14. Обязательное сотрудничество с сурдопедаго-

гом (логопедом) и родителями ребёнка 

Дети с нарушениями 

зрения (слабовидя-

щие дети) 

1) Основное средство познания окру-

жающего мира – осязание, слух, 

обоняние, др. чувства (переживает 

свой мир в виде звуков, тонов, рит-

мов, интервалов); 

2) развитие психики имеет свои спе-

цифические особенности; 

3) процесс формирования движений 

задержан; 

4) затруднена оценка пространствен-

ных признаков (местоположение, 

направление, расстояние, поэтому 

возникают трудности ориентировки 

в пространстве); 

5) тенденция к повышенному разви-

тию памяти (проявляется субъек-

тивно и объективно); 

6) своеобразие внимания (слуховое 

концентрированное внимание); 

7) обострённое осязание – следствие 

иного, чем у зрячих использования 

руки (палец никогда не научит сле-

пого видеть, но видеть слепой может 

своей рукой); 

8) особенности эмоционально-воле-

вой сферы (чувство малоценности, 

неуверенности и слабости, противо-

речивость эмоций, неадекватность 

воли; 

9) индивидуальные особенности ра-

ботоспособности,утомляемости, ско-

рости усвоения информации (зависит 

от характера поражения  

зрения, личных особенностей, сте-

пени дефекта), отсюда ограничение 

возможности заниматься некото-

рыми видами деятельности; 

10) обеднённость опыта детей и от-

сутствие за словом конкретных пред-

ставлений, так как знакомство с объ-

ектами внешнего мира лишь фор-

мально-словесное; 

11) особенности общения: многие 

дети не умеют общаться в диалоге, 

так как они не слушают собеседника; 

12) низкий темп чтения и письма; 

1.Обеспечение дифференцированного и специали-

зированного подхода к ребёнку (знание индивиду-

альных особенностей функционирования зритель-

ной системы ученика). 

2. Наличие технических средств и оборудования, 

обеспечивающих процесс обучения и воспитания. 

3. Наличие методического обеспечения, включаю-

щего специальные дидактические пособия, рассчи-

танные на осязательное или на зрительно-осяза-

тельное восприятие слепого и слабовидящего;  

специальные учебники, книги, рельефно-графиче-

ские пособия по изучаемым предметам и для про-

ведения коррекционных занятий по ориентирова-

нию, развитию зрения, осязания. 

4. Выделение ребёнку специального шкафчика для 

хранения этих приспособлений. 

5. Правильная позиция ученика (при опоре на оста-

точное зрение сидеть ребёнок должен за первой 

партой в среднем ряду, при опоре на осязание и 

слух – за любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая 

освещённость (не менее 1000 люкс), освещение на 

рабочем месте (не менее 400–500 люкс); для детей, 

страдающих светобоязнью, установить светоза-

темнители, расположить рабочее место, ограничи-

вая попадание прямого света; ограничение вре-

мени зрительной работы (непрерывная зрительная 

нагрузка не должна превышать 15–20 мин. у сла-

бовидящих учеников и 10–20 мин. для учеников с 

глубоким нарушением зрения); расстояние от глаз 

ученика до рабочей поверхности должно быть не 

менее 30 см; работать с опорой на осязание или 

слух. 

7. При работе с опорой на зрение записи на доске 

должны быть насыщенными и контрастными, 

буквы крупными, в некоторых случаях они 

должны дублироваться раздаточным материалом. 

8. Создание благоприятного психологического 

климата в коллективе, усиление педагогического 

руководства поведением не только ребёнка с нару-

шением зрения, но и всех окружающих людей, 

включая педагогов разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, пси-

хологом, офтальмологом и родителями 
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13) быстрый счёт, знание больших по 

объёму стихов, умение петь, наход-

чивы в викторинах; 

14) страх, вызванный неизвестным и 

не познанным в мире зрячих (нужда-

ются в специальной ориентировке и 

знакомстве) 

Дети с нарушением 

опорно- двигатель-

ного  

аппарата (способные 

к самостоятельному  

передвижению и са-

мообслуживанию, с  

сохранным 

интеллектом) 

У детей с нарушениями ОДА веду-

щим является двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение или 

утрата двигательных функций).  

Основную массу среди них состав-

ляют дети с церебральным парали-

чом (89%). У этих детей двигатель-

ные расстройства сочетаются с пси-

хическими и речевыми нарушени-

ями, поэтому большинство из них 

нуждается не только в лечебной и со-

циальной помощи, но и в психолого-

педагогической и логопедической 

коррекции. Все дети с нарушениями 

ОДА нуждаются в особых условиях 

жизни, обучения и последующей тру-

довой  

деятельности 

1. Коррекционная направленность всего процесса 

обучения. 

2. Возможная психолого-педагогическая социали-

зация. 

3. Посильная трудовая реабилитация. 

4. Полноценное, разноплановое воспитание и раз-

витие личности ребёнка. 

5. Комплексный характер коррекционно-педагоги-

ческой работы. 

6. Раннее начало онтогенетически последователь-

ного воздействия, опирающегося на сохранные 

функции. 

7. Организация работы в рамках ведущей деятель-

ности. 

8. Наблюдение за ребёнком в динамике продолжа-

ющегося психоречевого развития. 

9. Тесное взаимодействие с родителями и всем 

окружением ребёнка 

Дети с нарушением 

поведения, с эмоцио-

нально- 

волевыми расстрой-

ствами, с  

ошибками воспита-

ния (дети с девиант-

ным и  

деликвентным  

поведением,  

социально- 

запущенные,  

из социально- 

неблагополучных се-

мей) 

1) Наличие отклоняющегося от 

нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения поведения 

трудно исправляются и корригиру-

ются; 

3) частая смена состояния, эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) дети особенно нуждаются в инди-

видуальном подходе со стороны 

взрослых и внимании  

коллектива сверстников 

1. Осуществление ежедневного, постоянного кон-

троля как родителей, так и педагогов, направлен-

ного на формирование у детей самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спо-

койного тона при общении с ребёнком (не позво-

лять кричать, оскорблять ребёнка, добиваться его 

доверия). 

3. Взаимо-сотрудничество учителя и родителей в 

процессе обучения (следить, не образовался ли ка-

кой-нибудь пробел в знаниях, не переходить к изу-

чению нового материала, не бояться оставить ре-

бёнка на второй год в начальной школе, пока он не 

усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и психического здоро-

вья ребёнка. 

5. Развитие общего кругозора ребёнка (посещать 

театры, цирк, выставки, концерты, путешество-

вать, выезжать на природу). 

6. Своевременное определение характера наруше-

ний у ребёнка, поиск эффективных путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное че-

редование периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определённых действий, что 

приводит к закреплению условно- рефлекторной 

связи и формированию желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного времени заранее 

спланированными мероприятиями (ввиду отсут-

ствия умений организовывать своё свободное 

время), планирование дня поминутно. 

10. Формирование социально приемлемых форм 

поведения и трудовых навыков. 

11. Чёткие и короткие инструкции, контроль вы-

полнения заданий (усложнять задания по ходу кор-

рекционных мероприятий). 

12. Чередование различных видов деятельности 

(ввиду малой привлекательности для таких детей 
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интеллектуального труда его необходимо чередо-

вать с трудовой или художественной деятельно-

стью). 

13. Общественно значимый характер деятельно-

сти, которая должна занимать большую часть вре-

мени. Созидательный труд позволяет снизить при-

страстие этих детей к разрушению. 

14. Объединение детей в группы и коллектив 

 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

К планируемым результатам коррекционной работы для детей относятся:  

- достижение личностных результатов — готовность и способность обучаю-

щихся к самореализации, сформированность мотивации к учению и познанию, цен-

ностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их ин-

дивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные каче-

ства; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

- достижение метапредметных результатов — освоенные учащимися универ-

сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

- достижение предметных результаты — освоенный учащимися в ходе изу-

чения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

 

3. Организационный раздел 

 
 

 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Учебный план начального общего образования Муниципального общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Сыктыв-

кара (далее - учебный план) для 3-4 классов, реализующих основную образователь-

ную программу начального общего образования, соответствующую ФГОС НОО 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»), федеральную обра-

зовательную программу начального общего образования фиксирует общий объём 
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нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и струк-

туру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30» 

г. Сыктывкара, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образо-

вания, с учетом Федеральной образовательной программой начального общего об-

разования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требова-

ний СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-

21. 

Учебный год в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» г. Сыктывкара начинается 01.09.2023 и закан-

чивается 31.05.2024 (24.05.2024 – окончание образовательной (урочной) деятель-

ности; в период с 25.05.2024 по 31.05.2024 – ведение образовательной (внеурочной) 

деятельности).   

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 клас-

сах – 34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю состав-

ляет  в 1 классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа . 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

− для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в не-

делю -5 уроков. 

− для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 

расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по 

шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудно-

сти, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уро-

ках в середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) со-

ставляет 40 минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 3-4 классах осуществляется с соблюдением следующих дополни-

тельных требований:  

− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

− продолжительность выполнения домашних заданий составляет в 3 классах - 

1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике преду-

сматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  Продол-

жительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены дополни-

тельные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
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В Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразо-

вательная школа № 30» г. Сыктывкара языком обучения является русский язык. 

Учебный план для 3-4 классов составлен на основе Варианта 1 Федераль-

ного учебного плана начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

и предусматривает часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

В учебном плане на 2023/2024 учебный год учтены обязательные предметные 

области и основные задачи реализации содержания предметных областей: 

  
№ 

п/п 

Предметные области, 

предметы 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

 

Формирование первоначальных представлений о русском  языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

2 

 

Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке. 

3 

Математика и 

информатика 
Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

4 

Обществознание и 

естествознание 

 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

5 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли и культуре, 

истории и современности России. 

6 

Искусство 

 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

7 

Технология 

 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

8 

Физическая 

культура 

 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 
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№ 

п/п 

Предметные области, 

предметы 
Основные задачи реализации содержания 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, вклю-

чающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 
 

Учебный предмет «Русский язык»:  
 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в УП отведено  5 часов в 

неделю в 3-4 классах.  

Учебный предмет «Литературное чтение»: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух 
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и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  
 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в УП отведено 4 часа 

в неделю в 3-4 классах. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)»: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 
 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» в УП 

отведено 2 часа в неделю (3-4 классы). При изучении учебного предмета 

осуществляется деление учащихся на подгруппы при численности учащихся 25 и 

более человек в классе. 

Учебный предмет «Математика»: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
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На изучение учебного предмета «Математика» в УП отведено 4 часа в неделю 

(3-4 классы). 

 

Учебный предмет «Окружающий мир»: 
 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в УП отведено 2 часа в 

неделю (3-4 классы). 

 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики: 

 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазви-

тию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и обще-

ства; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традицион-

ных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
 

 В соответствии с приказом по школе от 28.02.2023 № 04/131 «Об 

утверждении Плана мероприятий по обеспечению свободы выбора родителями 

(законными представителями) учащихся одного из модулей комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) на 2023 
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год» обеспечено соблюдение регламента выбора модулей. Содержательная часть 

модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ (содержание программ и учебников 

по каждому модулю) для родительской общественности доведена классными 

руководителями на классных родительских собраниях. Классными 

руководителями своевременно предоставлены протоколы по изучению мнения 

родителей и собраны заявления родителей по выбору одного из модулей 

комплексного учебного курса ОРКСЭ на 2023-2024 учебный год.  

На основе изучения протоколов родительских собраний в 3-х классах 

(будущих 4-х), письменных заявлений родителей учащихся (законных 

представителей) результаты выбора учебных модулей курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» родителями учащихся 3-х классов (167 человек) на 2023-

2024 учебный год представлены следующим образом: 

- модуль «Основы православной культуры» - 143 человека, что составляет 143% 

учащихся (21 человек в 3а классе, 24 человека в 3б классе, 27 человек в 3в классе, 

23 человека в 3г классе, 23 человека в 3д классе, 25 человек в 3р классе); 

- модуль «Основы исламской культуры» - 0 человек, что составляет 0%; 

- модуль «Основы буддийской культуры» - 0 человек, что составляет 0%; 

- модуль «Основы иудейской культуры» - 0 человек, что составляет 0%; 

- модуль «Основы мировых религиозных культур» - 4 человека, что составляет 

2% учащихся (2 человека в 3а классе, 2 человека в 3р классе); 

- модуль «Основы светской этики» - 20 человек, что составляет 12% учащихся 

(5 человек в 3а классе, 2 человека в 3б классе, 0 человек в 3в классе, 5 человек в 3г 

классе, 6 человек в 3д классе, 2 человек в 3р классе). 

 Итоги выбора родителями одного из модулей комплексного учебного курса 

ОРКСЭ отражены в приказе по школе 21.03.2023 № 04/178 «О результатах 

свободного добровольного выбора  модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» родителями (законными 

представителями) учащихся 3-х классов (будущих 4-х классов) на 2023-2024 

учебный год». Всем учащимся 4-х классов будет предоставлено право на изучение 

выбранного родителями (законными представителями) одного из модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

На изучение комплексного учебного курса ОРКСЭ отведен 1 час в неделю в 4-

х классах.  
 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 
 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  
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4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в УП отведен 1 

час в неделю в 3-х классах и 0,5 часа в 4-х классах. 

 

Учебный предмет «Музыка»: 

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

На изучение учебного предмета «Музыка» в УП отведен 1 час в неделю в 3-4 

классах.  

Учебный предмет «Технология»: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

На изучение учебного предмета «Технология» в УП отведен 1 час в неделю в 

3-х классах и 0,5 часа в 4-х классах. 
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Учебный предмет «Физическая культура»: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в УП отведено 2 часа 

в неделю в 3-4 классах. 
 

Этнокультурная составляющая включена в содержание учебных предметов (в 

рабочие программы учебных предметов): русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, технология, изобразительное искусство, физическая культура. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, вклю-

чающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допусти-

мой недельной нагрузки обучающихся использовано: на проведение учебных заня-

тий, обеспечивающих различные интересы обучающихся. На основании анкетиро-

вания родителей (законных представителей) обучающихся 3-4 классов предусмот-

рено изучение учебных предметов Государственный (коми) язык / Литературное 

чтение на русском языке (литературные произведения писателей Республики Коми 

на русском языке) в объеме 1 час в неделю. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (3-4 КЛАССЫ) 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

  3а 3б 3в 3г 3д 3з 4а 4б 4в 4г 4д 4р 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский язык) 

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и инфор-

матика 

Математика   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание (Окру-

жающий мир) 

Окружающий мир   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Искусство Изобразительное ис-

кусство 

  1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология   1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого   22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса               

Государственный (коми) язык / Литературное 

чтение на русском языке (литературные произве-

дения писателей Республики Коми на русском 

языке) 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка   23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
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Количество учебных недель   34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год   782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Учебные 

курсы 

 

Количество часов в неделю 

  3а 3б 3в 3г 3д 3з 4а 4б 4в 4г 4д 4р 

Разговоры о 

важном 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cемьеведение   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Тайны рус-

ского языка 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Умники и ум-

ницы 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Бережем пла-

нету вместе! 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Мир добра   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Юный шахма-

тист 

  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Игротека   1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО не-

дельная 

нагрузка 

  6,5 5,5 6,5 6,5 5,5 5,5 6,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

 

 

 

 

 



298 

 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) 

или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществ-

ляется в соответствии с календарным учебным графиком. Все предметы обя-

зательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Промежуточная 

аттестация проходит в четвертой четверти. Формы и порядок проведения про-

межуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодично-

сти и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» г. Сыктывкара, утвержденным приказом 

по школе от 01.04.2022 № 04/275.  

Освоение основных образовательных программ начального общего обра-

зования завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП 

НОО составляет 4 года. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации учащихся  

по итогам 2023/2024 учебного года 

 

Оценка уровня соответствия образовательных результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения ООП НОО (промежуточная аттестация 

обучающихся 3-4 классов) по всем предметам учебного плана проводится по 

итогам учебного периода (в апреле 2024 года): 

 
Учебные предметы обязательной части УП Класс  

III IV 

Русский язык 

с 09.04.2024 по 10.04.2024 

итоговая контрольная работа всероссийская 

проверочная работа 

Литературное чтение 

с 11.04.2024 по 12.04.2024 

итоговая контрольная работа  итоговая контрольная 

работа  

Государственный (коми) язык 

с 22.04.2024 по 26.04.2024 

итоговая контрольная работа  итоговая контрольная 

работа  

Иностранный язык (английский язык) 

с 23.04.2024 по 26.04.2024 

итоговая контрольная работа итоговая контрольная 

работа 

Математика 

с 15.04.2024 по 16.04.2024 

итоговая контрольная работа  всероссийская 

проверочная работа 

Окружающий мир 

с 24.04.2024 по 26.04.2024 

итоговая контрольная работа  всероссийская 

проверочная работа  

Основы религиозных культур и светской этики 

с 15.04.2024 по 30.04.2024 

 защита проекта 

Музыка 

с 01.04.2024 по 05.04.2024 

итоговая контрольная работа  итоговая контрольная 

работа  

Изобразительное искусство 

с 01.04.2024 по 05.04.2024 

итоговая контрольная работа  итоговая контрольная 

работа  

Технология  

с 01.04.2024 по 05.04.2024 

итоговая контрольная работа  итоговая контрольная 

работа  

Физическая культура 

с 17.04.2024 по 19.04.2024 

итоговая контрольная работа  итоговая контрольная 

работа  

Учебные предметы части УП, формируемой 

участниками образовательных отношений 

  

Государственный (коми) язык/ Литературное 

чтение на русском языке (литературные 

итоговая контрольная работа  итоговая контрольная 

работа  
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произведения писателей Республики Коми на 

русском языке) 

с 22.04.2024 по 26.04.2024 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ   УЧЕБНЫЙ   ГРАФИК 

 

Календарный учебный график МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара состав-

ляется с учётом мнений участников образовательных отношений, региональ-

ных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений куль-

туры Республики Коми, г. Сыктывкара и определяет чередование учебной де-

ятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении об-

разования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжи-

тельность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график реализации ООП НОО составляется в со-

ответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) 

и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации ООП НОО составлен само-

стоятельно с учётом требований СанПиН и мнения участников образователь-

ных отношений. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учеб-

ным четвертям по 5-дневной учебной неделе. 

Календарный учебный график разрабатывается на конкретный учеб-

ный год, рассматривается на Совете родителей, Совете учащихся, прини-

мается на педагогическом совете, утверждается приказом директора и 

размещается на официальном сайте МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2023/2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Продолжительность учебного года. 

1.1.  начало учебного года – 01.09.2023 г.; 

 

1.2. продолжительность учебного года: 

в 1-х классах - 33 недели 

во 2-4 классах - 34 недели 

 

1.3. окончание учебного года:  
 

1- 4 классы 31.05.2024 г. При этом 

- 24.05.2024 г. – окончание образовательной (урочной) деятельности; 

- в период с 25.05.2024 г. по 31.05.2024 г. ведение образовательной 

(внеурочной) 

 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели. 
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1 классы  6 

2 классы  6 

3 классы 6 

4 классы 6 

ВСЕГО: 24 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

 

3.1. Учебный год делится на четверти: 
 классы Сроки: Продолжительность чет-

верти  

(количество полных 

учебных недель) 

  Начало  

четверти 

Окончание 

четверти 

 

I четверть 1-4 классы 01.09.2023 27.10.2023 8 

II четверть 1-4 классы 07.11.2023 29.12.2023 8 

 

III четверть 

1 классы 09.01.2024 22.03.2024 10 

(дополнительные 

 каникулы) 

2-4 классы 09.01.2024 22.03.2024 11 

IV четверть 1-4 классы 01.04.2024 31.05.2024 7 

 

3.2. Продолжительность каникул: 
 

 Дата начала  

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность   

в календарных днях 

Осенние 28.10.2023 06.11.2022 10 

Зимние 30.12.2023 08.01.2023 10 

Дополнительные каникулы 

для 1-х классов 

17.02.2024 25.02.2024 9 

Весенние 23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние 01.06.2024 31.08.2024 92 

 

3.3. Даты выходных дней, в которые обучение не осуществляется, в 

том числе даты выходных (праздничных) дней.  

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следую-

щие 

Выходные праздничные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Дополнительные выходные дни для учащихся: 

2 и 9 сентября 2023 г. (субботы). 
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24 февраля 2024 г. (суббота), 

29 и 30 апреля 2024 г. (понедельник, вторник), 

10 и 11 мая 2024 г. (пятница, суббота). 
 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

 

Продолжительность учебной недели:   

5-дневная учебная неделя в 1 - 4 классах. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день. 

 

5.1. Сменность: 2 – смены  

1 смена - 20 классов  

(из них:     8 классов по адресу: ул. Славы, д. 30;  

12 классов по адресу: ул. Емвальская, д. 19),  

2 смена - 4 класса: 2 «Б», 2 «Д», 3 «В», 3 «Г» по адресу: ул. Славы, д. 30). 

 

5.2. Продолжительность уроков: 

1 классы – «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: 

в I четверти (сентябрь, октябрь) – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

во II четверти (ноябрь, декабрь) – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

в III, IV четверти (январь-май) – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

2-4 классы – по 40 минут. 

 

5.3. Режим учебных занятий: 

Начало учебных занятий в I смену – 08.00: 

 
Начало Режимные мероприятия Окончание 

1 смена  

8.00 1 урок 8.40 

9.00 2 урок 9.40 

10.00 3 урок 10.40 

11.00 4 урок 11.40 

12.00 5 урок 12.40 

2 смена 

13.40 1 урок 14.20 

14.30 2 урок 15.10 

15.30 3 урок 16.10 

16.20 4 урок 17.00 

17.10 5 урок 17.50 

18.00 6 урок 18.40 

 

5.4. Режим занятий внеурочной деятельности: 

Мероприятия внеурочной деятельности реализуются: 

- в период образовательного процесса - по окончании учебных занятий; 

- в субботу: с 09.00 до 12.00; 
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- в каникулярное время: в соответствии с утверждённым графиком проведения 

мероприятий; 

- после завершения образовательной (урочной) деятельности с 27.05.2024 по 

31.05.2024. 

 

Для групп продленного дня в 1-4 классах началом рабочего времени является 

окончание основных занятий учащихся в соответствии с расписанием. 

5.5. В воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством) 

школа не работает. 

5.6. На период школьных каникул приказом директора устанавливается от-

дельный график работы школы. 

 

6. Организация промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции. 

6.1. Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация учащихся 2-11 классов проводится в соот-

ветствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядке и осно-

вании перевода учащихся, утвержденным приказом по школе от 04.09.2017 

№04/604, по всем предметам учебного плана без прекращения образователь-

ного процесса.   

Промежуточная аттестация может проводиться в форме диктанта с грам-

матическим заданием, практической работы, итоговой контрольной работы, 

проекта, в том числе по текстам всероссийских проверочных работ (ВПР) в 

соответствии с утверждённым графиком.  

График проведения промежуточной аттестации доводится до сведения 

учащихся, их родителей, законных представителей путем размещения инфор-

мации на официальном сайте школы, в ГИС ЭО «Сетевой город», на инфор-

мационных стендах школы.  

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в апреле 2024 

года. График проведения промежуточной аттестации доводится до сведения 

учащихся, их родителей (законных представителей) не позднее окончания по-

следней рабочей (учебной) недели 3 четверти путем размещения информации 

на официальном сайте школы, в ГИС ЭО «Сетевой город», на информацион-

ных стендах школы. 

 

1. Традиционные общешкольные мероприятия. 

Праздник Первого Звонка. 

День здоровья. 

День Учителя. 

Новый Год. 

Школьные конкурсы чтецов. 

Неделя детской книги. 
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День Защитника Отечества. 

Международный женский день 8 Марта. 

 

8. Приемные дни администрации для родителей. 
 

День недели ФИО представителя  

администрации 

Время приёма 

Вторник 

Четверг 

Суббота  

Громова Валентина Евгень-

евна,  

директор 

с 15.00 до 17.00 

с 9.00 до 11.00 

с 9.00 до 11.00 (по отдель-

ному графику) 

Понедельник-пятница Дежурный заместитель ди-

ректора 

14.00 – 16.00 

Суббота  Дежурный заместитель ди-

ректора 

09.00– 11.00 

 

9. Часы консультаций педагога – психолога Можеговой Н.Н.  

(кабинет № 48): 
День недели Время приёма 

Понедельник 13.00-15.00 

Четверг 14.00-16.00 

 

10.Часы консультаций социального педагога Каневой М.В.  

     (кабинет № 39): 
День недели Время приёма 

Вторник, четверг  09.00-11.00 

Суббота  08.30-11.00 

  

11. Часы консультаций учителя-логопеда Кулиевой Н.Н. (кабинет 49): 
День недели Время приёма 

Понедельник (для учителей) 15.00-15.40 

Понедельник (для родителей) 16.00-16.40 

 
 

 

 

3.3. ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В рамках ООП НОО под внеурочной деятельностью понимается образо-

вательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 

30» г. Сыктывкара. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального об-

щего образования:  
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– создание условий для успешной адаптации ребёнка в условиях школь-

ного образования; 

– создание благоприятных условий для развития учащихся; 

– учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

– учет социального заказа родителей (законных представителей) и при-

оритетных задач  образования. 

При организации внеурочной деятельности используются возможности 

школы и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта г. 

Сыктывкара.  
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лич-

ности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, об-

щеинтеллектуальное, общекультурное. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой един-

ство целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

– принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности пе-

дагогов, учителей, учащихся и их родителей; 

– принцип научной организации; 

– принцип добровольности и заинтересованности учащихся 

– принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования; 

– принцип целостности, непрерывности и преемственности процесса об-

разования; 

– принцип личностно-деятельностного подхода; 

– принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка); 

– принцип культуросообразности, предполагающий воспитание лично-

сти ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями 

мировой, отечественной, региональной культур. 

– принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, 

свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время на 

их усвоение; 

–  принцип межведомственности, учитывающий координацию деятель-

ности педагогов дополнительного образования, учителей, классных руководи-

телей, педагога-психолога,  позволяющий получить всестороннюю характери-

стику образовательного, нравственного, социального, физического здоровья 

детей.  

Используемые формы организации внеурочной (на уровне классов, об-

щешкольных мероприятий) деятельности на добровольной основе в соответ-

ствии с выбором участников образовательных отношений представлены в таб-

лице:  
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Реализация направлений и форм внеурочной деятельности 

 
Н

ап
р

ав
л

ен
и

е
 Формы внеурочной деятельности Реализация программ 

внеурочной деятельности (на 
предметной и межпредметной ос-

нове) 

Педагогические  
работники 
С

п
о

р
ти

вн
о

-о
зд

о
р

о
ви

те
л

ьн
о

е
 

Спортивно-массовые и физкуль-
турно-оздоровительные об-
щешкольные мероприятия: 
школьные спортивные турниры, 
соревнования, Дни Здоровья. 
Утренняя зарядка, физкультми-
нутки на уроках, организация ак-
тивных оздоровительных перемен 
и прогулок, динамических пауз на 
свежем воздухе во время учебного 
процесса. 
Посещение спортивных секций. 
Интерактивные игры, спортивные 
конкурсы в классе, викторины, об-
суждение газетных и журнальных 
публикаций по спортивной тема-
тике. Конкурс рисунков «Я и ГТО!» 
Конкурс плакатов «ГТО – путь к 
здоровью!». Акция «Моя семья и 
ГТО». 
Соревнования, эстафеты. 
Походы выходного дня. 

Лыжная подготовка 
«Ловкий мяч» 
«Игротека» 
«Футбол» 

Учитель физиче-
ской культуры, 
воспитатель ГПД 

Индивидуальные и групповые за-
нятия по коррекции речи 

Учитель-логопед 

Занятия в сенсорной комнате Педагог-психолог 

О
б

щ
е

и
н

те
л

л
ек

ту
ал

ьн
о

е
 

Викторины, познавательные игры 
и беседы. Защита  исследователь-
ских проектов. Внешкольные ме-
роприятия познавательной 
направленности (олимпиады, кон-
ференции, интеллектуальные ма-
рафоны). 
Предметные недели, праздники, 
уроки Знаний (тематические), кон-
курсы. Встречи и беседы с выпуск-
никами школы, ознакомление с 
биографиями выпускников, пока-
завших достойные примеры высо-
кого профессионализма, творче-
ского отношения к труду. 

Курс развивающих занятий «Разви-
тие творческого мышления» 

Педагог-психолог 
 
 

Программа «Умники и умницы» Воспитатель ГПД 
 

Программа «Мир деятельности» Воспитатель ГПД 
 

Программа «Тайны русского 
языка» 

Учитель начальных 
классов 

Программа «Информатика и ИКТ» Учитель начальных 
классов 

Программа «Проектная деятель-
ность на уроках коми языка» 

Учитель коми 
языка 

Программа «Шахматы» Учитель начальных 
классов, педагог 
ДО ЦДТ 

Программа «Развитие речи» учитель начальных 
классов 
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Экскурсии в музеи, библиотеки, 
выставки. Концерты, инсцени-
ровки, праздники на уровне 
класса и школы.    Кружки художе-
ственного творчества. Художе-
ственные выставки, праздничное 
оформление школы и учебных ка-
бинетов. Занятия в музыкальной, 
художественной школе. 

Программа «Грация и пластика» 
Программа Мюзикл-холл 
Программа «Бумагопластика» 
 

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния, учитель 
начальных классов 

Д
ух

о
вн

о
-н

р
ав

ст
ве

н
н

о
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Участие в проектах по сбору маку-
латуры, вещей для детей-сирот. 
Организация дежурства в классах. 
Выставки поделок и детского твор-
чества. 
Трудовые десанты. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Классное самоуправление. 
Беседы о роли семьи в жизни че-
ловека.  «Моя родословная», «Ис-
тория моей семьи» (защита на об-
щешкольной конференции «От-
крытие. Познание. Творчество»). 

Программа «Мир добра» Учитель начальных 
классов 

Программа «Бережем планету 
вместе!» 

Учитель начальных 
классов 

Программа «Тропинками родного 
края» 

Учитель начальных 
классов 

 

В период летних, весенних, осенних каникул для продолжения вне-

урочной деятельности используются возможности детского оздоровительного 

лагеря, в соответствии с разнообразной тематикой (краеведение, экология, 

спорт). 

В Целевом разделе на стр. 1-14 определены результаты организации вне-

урочной деятельности с учетом ведущих форм (по всем направлениям), кото-

рые прогнозируются педагогическим коллективом. 

 

Ресурсы учреждений дополнительного образования  г. Сыктывкара поз-

воляют расширить пространство внеурочной деятельности. 
Специфика школы как образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенности окружающего социума г. Сык-

тывкара, определяет комбинированный вариант организации внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется совместно с организа-

циями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

учреждениями, учреждениями культуры города. 

Внеурочная деятельность тесно связана с учреждениями дополнитель-

ного образования  детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную 

и другую деятельность. Основное преимущество совместной организации вне-

урочной деятельности заключается в предоставлении широкого выбора заня-

тий для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по ин-

тересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, 

а также практик-ориентированной и деятельностной основы организации об-

разовательной деятельности.  
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Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выпол-

няет классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими ра-

ботниками, организует систему отношений через разнообразные формы вос-

питательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправле-

ния, обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их вы-

бором, ведет мониторинг эффективности. 

 

Планы внеурочной деятельности на текущий учебный год составля-

ются классными руководителями, рассматриваются ежегодно в начале учеб-

ного года на классных родительских собраниях и согласовываются с родите-

лями учащихся (законными представителями). Выбор программ внеурочной 

деятельности осуществляют родители (законные представители), план вне-

урочных занятий, расписание внеурочных занятий утверждаются директо-

ром школы отдельно для каждого класса. 

 

Примерный недельный план внеурочной деятельности 

(1-2 классы) 
Направление Курс, программа Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

1-2 классы 

Спортивно-оздорови-

тельное 

«Ловкий мяч» 

«Игротека» 

1 

1 

33/34 

33/34 

Индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции речи 

1 10 

Занятия в сенсорной комнате 1 10 

Общеинтеллектуальное Программа «Умники и умницы» 1 33/34 

Программа «Шахматы» 2 68 

Программа «Мир деятельности» 1 33/34 

Программа «Бумагопластика» 1 33/34 

Программа «Тайны русского языка» 1 33/34 

Научно-практическая конференция «От-

крытие. Познание. Творчество» 

по 

отдель-

ному гра-

фику 

 

Интеллектуальный марафон  

Олимпиада «Решаем проектные задачи»  

Тематические экскурсии  

Общекультурное Программа «Грация и пластика» 1 33/34 

Программа Мюзикл-холл 1 33/34 

Духовно-нравственное Программа «Мир добра» 1 33/34 

Программа «Тропинками родного края» 1 33/34 

Библиотечные часы по 

отдель-

ному 

 

Социальные проекты и акции  

Семейные праздники  
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Мероприятия по плану воспитательной ра-

боты (экскурсии, посещение театров, вы-

ставок и т.д.)  

графику  

Социальное Совет учащихся. 

Мероприятия в рамках социальных проек-

тов, акций  

по 

отдель-

ному 

графику 

 

Программа «Бережем планету вместе!» 1 33/34 

 

Примерный недельный план внеурочной деятельности 

(3-4 классы) 
Направление Курс, программа Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

3-4 классы 

Спортивно-оздорови-

тельное 

Лыжная подготовка 

Футбол 

«Игротека» 

1 

1 

1 

34 

34 

34 

Индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции речи 

1 10 

Занятия в сенсорной комнате 1 10 

Общеинтеллектуальное Программа «Умники и умницы» 1 34 

Программа «Шахматы» 2 68 

Программа «Информатика» 1 34 

Программа «Мир деятельности» 1 34 

Программа «Тайны русского языка» 1 34 

Программа «Проектная деятельность на 

уроках коми языка» 

1 34 

Научно-практическая конференция «От-

крытие. Познание. Творчество» 

по 

отдель-

ному гра-

фику 

 

Интеллектуальный марафон  

Олимпиада «Решаем проектные задачи»  

Тематические экскурсии  

Общекультурное Программа «Грация и пластика» 1 33/34 

Программа Мюзикл-холл 1 33/34 

Духовно-нравственное Программа «Мир добра» 1 33/34 

Программа «Бережем планету вместе!» 1 33/34 

Программа «Тропинками родного края» 1 33/34 

Библиотечные часы по 

отдель-

ному 

графику 

 

Социальные проекты и акции 

Семейные праздники 

Мероприятия по плану воспитательной ра-

боты (экскурсии, посещение театров, вы-

ставок и т.д.)  

Социальное Совет учащихся. 

Мероприятия в рамках социальных проек-

тов, акций  

по 

отдель-

ному 

графику 
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 Программа «Бережем планету вместе!» 1 34 

 

План внеурочных (основных традиционных общешкольных) мероприятий  

 
Месяц  Содержание Форма Цель работы 

(планируемый результат) 

сентябрь  «День знаний» Праздник, классные часы 
 
 

Библиотечный урок 

Формирование учебной мотивации, 
формирование ценностных ориен-
таций и патриотизма 
Формирование мотивации к чте-
нию 

октябрь Посвящение  
в первоклассники 

 
Интеллектуальный 

марафон 
 

Участие во Всерос-
сийском конкурсе 

«Кит» 

Праздник  
 
 

Интеллектуальное 
состязание 

 
Конкурс 

Формирование положительного 
отношения к школе  

Развитие интеллектуального со-
знания и мотивации к учению 

Повышение ИКТ-компетентности 
 

ноябрь Участие  
во Всероссийском 
конкурсе «Русский 

медвежонок» 
 

Неделя русского 
языка и литературы 

Предметные конкурсы Повышение компетентности уча-
щихся в области изучения русского 

языка  
 
Повышение мотивации к изучению 

русского языка (охват 100% уча-
щихся) 

декабрь Новогодний  
фестиваль: 

Новогодние празд-
ники «У новогодней  

елки» 
 

Новогодние благо-
творительные ак-

ции 
 
 

Акция «Сохраним 
учебник!» 

Праздник, конкурсы между 
классами 

 
 

 
Акция 

 
 
 
 

Рейд  

Формирование коммуникативных 
умений учащихся (100% учащихся) 

 
 

Повышение эффективности со-
трудничества с семьей, воспита-
ние уважительного отношения к 
детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 
(от 20 до 50 участников) 

Воспитание бережного отношения 
к учебникам 

(100% учащихся) 

январь Конкурс чтецов, 
 посвященный юби-

лею РК 
 
«Мы читали, а вы?» 

 
 

Конкурс 
 
 
 

Серия библиотечных часов 

Формирование ценностных ориен-
таций патриотизма (от 25 до 50 

участников) 
 

Формирование мотивации к чте-
нию (75 участников) 

 

февраль Конкурс 
по решению проект-

ной задачи 
 

Спортивные меро-
приятия в рамках 
месячника военно-
патриотического 

воспитания  

Конкурс 
 

 
 

Соревнования, 
конкурсы 

Конкурс плакатов  
«ГТО – путь к здоровью!»  
Акция «Моя семья и ГТО»  

Развитие пространственногомыш-
ления, творчества, коммуникатив-

ных умений  
 

Развитие физического здоровья, 
коммуникативных умений 

 
Подготовка к выполнению  
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Школьные предмет-

ные олимпиады 
 

 
Участие  

во Всероссийском 
конкурсе «Кенгуру» 

 
Конкурс рисунков по 

экологии 
 

 
Олимпиады 

 
 

 
Интеллектуальный конкурс 

по математике 
 
 

Конкурс  

нормативов ГТО, развитие физиче-
ских качеств 

(100% учащихся) 
 
 

Реализация овладения предмет-
ными и метапредметными  

умениями 
 
 

Повышение компетентности уча-
щихся в области изучения матема-

тики (от 200 до 300 участников) 
Развитие творческих способностей 
в области изобразительного искус-

ства, самореализации 
 
 

март  Месячник 
профориентации 

 
 

Общешкольная 
конференция 

 
Экологическая игра 

«Умка» 

Конкурсы, 
встречи, экскурсии 

 
 

Защита исследовательских 
работ 

 
Конкурс 

Мотивации к творческому труду 
 

 
 

Развитие исследовательских уме-
ний 

 
Приобщение к экологическим про-

блемам общества  

апрель Месячник коми 
языка 

 
 

Конкурс  
Безопасное колесо  

 
Выездные  

экскурсии на орга-
низации ГО  

 
 

Подготовка к уча-
стию в муници-

пальном конкурсе 
«Информина»  

Конкурсы, экскурсии 
 
 
 

 
 

Экскурсии 
 
 
 
 

Групповые занятия 

Формирование интереса 
к изучению коми языка, любви к род-

ному краю  
 

Воспитание безопасного поведения 
на дорогах  

 
Обучение безопасному поведению в 

ЧС  
 
Овладение учащимися информаци-
онной культуры учащихся, разви-

тия основных умений и  навыков са-
мостоятельного поиска и выбора 

нужной информации 

май Защита Портфолио 
учащихся, портфо-

лио классов 
 

Этот день Победы 
 

 
Дни открытых 

дверей для родите-
лей 

Презентация Портфолио, 
защита проектов 

 
 

Акции, праздники, шествия 
 

 
Открытые уроки, 

совместные конкурсы 
 с родителями, творческие 

отчеты работы секций, 
кружков 

Развитие личностных качеств, 
коммуникативных умений 

(100% участников) 
 

Формирование ценностных ориен-
таций и патриотизма 

 
Повышение мотивации к поддержа-
нию  семейных традиций, повыше-
ние эффективности сотрудниче-

ства с семьями лицеистов  
 

июнь  
 

Организация работы летнего лагеря (от 70 до 200 участников) 
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К результатам внеурочной деятельности, подлежащим итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы в рамках кон-

троля успешности освоения содержания отдельных учебных предметов, отно-

сится способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач на основе: 

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке; 

– умений учебно-познавательной и практической деятельности, обобщенных 

способов деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных дости-

жений выпускников начальной школы, относятся: 

– ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, полити-

ческие предпочтения и др.); 

– характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

– индивидуальные личностные характеристики. 

Оценка этих и других личностных результатов образовательной деятель-

ности учащихся осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторин-

говых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании программ развития образова-

тельного учреждения, программ поддержки образовательной деятельности. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. Эффективность 

внеурочной деятельности осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. 

Контроль результативности и эффективности осуществляется путем 

проведения мониторинговых исследований, педагогических наблюдений, ди-

агностики учащихся, анкетирования педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы орга-

низации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей ре-

зультативность внеурочной деятельности по следующим критериям: 

– рост социальной активности учащихся; 

– рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения учащимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

– качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения 

к окружающему миру; 

– удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 
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Уровни результатов внеурочной деятельности 

 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 

класс) 

Школьник ценит обще-

ственную жизнь  (2-3 

классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об об-

щественных нормах, об 

устройстве общества, о со-

циально одобряемых и не-

одобряемых формах  пове-

дения в обществе и т.п.), по-

нимание социальной реаль-

ности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям обще-

ства (человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, знание, 

труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного со-

циального действия. 

 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.  

 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспиты-

вающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников. 

Личность самого воспитанника. 

Детский коллектив. 

Профессиональная позиция педагога. 

Методы и методики мониторинга  изучения  детского коллектива: 
Цели и задачи Ожидаемые результаты Методы и методики мониторинга 

Создавать усло-

вия для форми-

рования дет-

ского коллек-

тива как сред-

ства развития 

личности 

• Сформированность         

детского коллектива (бла-

гоприятный психологиче-

ский         микроклимат, 

сплоченность коллектива, 

высокий   уровень   разви-

тия   коллективных   взаи-

моотношений,   развитость   

самоуправления,   наличие 

традиций и т.п.) 

• Сформированность     мо-

тивации воспитанников к 

участию в общественно 

полезной   деятельности 

коллектива 

• Сформированность    

коммуникативной куль-

туры учащихся 

•  Методика выявления организаторских 

и коммуникативных склонностей (по 

В.В.  Синявскому и Б. А. Федоришину).  

•  Методика-тест «Тактика взаимодей-

ствия» (по А. Криулиной.)  

•  Методика «Мы - коллектив? Мы - кол-

лектив... Мы - коллектив!» (стадии раз-

вития коллектива).  

 • Методика  «Какой   у   нас   коллек-

тив?»   (по А.Н. Лутошкину).  

•  Методика «Наши отношения».  

•  Методика «Творческие задания».  

•  Игра «Лидер».  

•  Методика «Выявление мотивов уча-

стия учащихся в делах классного и обще-

ственного коллективов». Социометрия.  

•  Методика «Психологическая атмо-

сфера в коллективе».  

•  Методика «Сочинения учащихся».  
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Примерный план внеурочной деятельности (по направлениям) 

 
Направление деятельности  Количество часов (годовое) Всего  

1 2 3 4 1-4 

Духовно-нравственное 66 68 68 68 270 

Общеинтеллектуальное 132 136 136 136 540 

Социальное 33 34 34 34 135 

Спортивно-оздоровительное 66 68 68 68 270 

Общекультурное 33 34 34 34 135 

ИТОГО: 330 340 340 340 1350 

 

Объем внеурочной деятельности для учащихся предусматривает до 

1350 часов за 4 года обучения. 

Таким образом, количество часов, выделяемых на внеурочную деятель-

ность, составляет за 4 года обучения на уровне начального общего образова-

ния не более 1350 часов, в год - не более 350 часов. Величина недельной обра-

зовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, опреде-

ляется за пределами количества часов, отведенных на освоение учащимися 

учебного плана, но не более 10 часов. 

 

 •  Игровая методика «Мишень».  

•  Методика определения лидера.  

•  Методики: «Психологический климат 

коллектива», «Индекс групповой спло-

ченности». 

•  Методика «Эмоционально-психоло-

гический климат».  

• Характеристика   психологического   

климата коллектива. 

Методика изучения мотивации межлич-

ностных выборов.  

•  Методика «Лесенка».  

•  Методика    диагностики     организо-

ванности коллектива . 

•  Игровая методика «Лидер».  

•  Методика «Творческий коллектив».  

•  Методика определения уровня разви-

тия самоуправления.  

•  Цветопись (по А.Н. Лутошкину).  

•  Методика   «Определение   уровня   раз-

вития классной группы» (по А.Н. Лу-

тошкину). 

•  Методика «Ребячья мозаика».  

•  Комплекс методик и методов диагно-

стирования воспитанности детей.  
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Календарный план воспитательной работы составлен на текущий учебный год.  

Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой 

образовательной организацией. Участие школьников во всех делах, событиях, 

мероприятиях календарного плана основывается на принципах добровольно-

сти, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной 

со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, 

проведение и анализ. Педагогические работники, ответственные за организа-

цию дел, событий, мероприятий календарного плана, назначаются в соответ-

ствии с имеющимися в её штате единицами (заместитель директора по воспи-

тательной работе, педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, класс-

ный руководитель, педагог дополнительного образования, учитель). Целесо-

образно привлечение к организации также родителей (законных представите-

лей), социальных партнёров образовательной организации и самих обучаю-

щихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы учитываются 

мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в 

сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, при-

уроченных к государственным и национальным праздникам Российской Фе-

дерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также 

перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными 

общественными объединениями. 

Федеральный календарный план воспитательной работы реализуется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  

 

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 му-

зыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

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 пре-

делами 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 пособ-

никами 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. 
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Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: орга-

низационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 
  

Календарный план воспитательной работы МОУ «СОШ № 30» 

г. Сыктывкара на 2023-2024 учебный год на уровне НОО 

Модуль «Урочная деятельность» 

согласно Рабочим программам учебных предметов 

Образовательные проекты и мероприятия-события модуля 

№  

Дела, события,  

мероприятия 

 

Классы  

Примерное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1 Тесное сотрудничество с колле-

гами учителями- предметниками 

1-4 В течение года, 

постоянно 

Классные руково-

дители,  

учителя-предмет-

ники 

2 Систематический контроль за дис-

циплиной 

1-4 В течение года, 

постоянно 

Классные руково-

дители,  

учителя-предмет-

ники 

3 Повышение интереса учащихся к 

образовательному процессу  

1-4 В течение 

года, 

постоянно 

Классные руково-

дители,  

учителя-предмет-

ники 

4 Применение современных педаго-

гических технологий 

1-4 В течение года, 

постоянно 

Классные руково-

дители,  

учителя-предмет-

ники 

5 Повышение итогов успеваемости 

класса 

1-4 В течение года, 

постоянно 

Классные руково-

дители,  

учителя-предмет-

ники 

6 Развитие творческих и интеллек-

туальных способностей  

1-4 В течение года, 

постоянно 

Классные руково-

дители,  

учителя-предмет-

ники 

Воспитательные мероприятия-события модуля 

1 Цикл мероприятий-событий,  

посвященных Республике Коми: 

-«Природные богатства и недра  

Республики Коми»,  

-«Традиции письменности и  

культуры Республики Коми»; 

1-4 4 неделя 

октября- 4 

неделю мая, 

1 раз 

в четверть 

 

Заместитель ди-

ректора  

по УР, ВР,  

педагог- организа-

тор,  
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-«Народные промыслы  

Республики Коми»; 

- «Республика Коми в лицах и  

датах» 

24 октября, 

26 декабря, 

20 марта, 

20 мая. 

классные руково-

дители 

учителя-предмет-

ники 

2 Диктант Победы      4  Сентябрь, май Классные руково-

дители, 

 учителя истории 

3 Всероссийский урок  “Экология и  

энергосбережение” в рамках  

Всероссийского фестиваля 

 энергосбережения  #ВместеЯрче. 

1-4 Октябрь Классные руково-

дители. 

7 День правовой помощи  

детям. Урок- консультация  

1-4 ноябрь Учителя истории 

и  

обществознания,  

социальные педа-

гоги,  

классные  

руководители 

8 День единства и примирения. 

Урок – диспут. День толерантно-

сти. Урок – конференция   

  

2-4 ноябрь Учителя истории 

и обществозна-

ния, социальные 

педагоги, класс-

ные руководители 

9 Урок Мужества,  приуроченный ко  

Дню героев России 

1-4 Декабрь Классные руково-

дители  

11 День Конституции РФ. 

Урок- семинар  

1-4 декабрь Учителя  ис-

тории и 

 обществознания,  

классные руково-

дители 

12 Урок добра. День добровольца  

(волонтера) в России. 

1-4 5 декабря Классные руково-

дители, 

старшие вожатые. 

13 Урок правовой грамотности  

«Права человека» 

1-4 Декабрь Классные руково-

дители  

14 Уроки Мужества, посвященные  

Дню освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады,  

Дню памяти воинов-интернацио-

налистов, Дню защитника Отече-

ства 

1-4 Январь - 

февраль 

Классные руково-

дители,  

старшие вожатые, 

Совет  

старшеклассников 

15 День  полного  освобождения 

Ленинграда от  фашистской  

блокады. Урок памяти.  

3-4 январь Старшие вожатые, 

Совет старше-

классников,  

классные руково-

дители.  

17 День Российской науки. (интегри-

рованный межпредметный урок).  

 

  

1-4 8 февраля Учителя-предмет-

ники,  

классные руково-

дители,  
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старшие вожатые, 

Совет 

старшеклассников  

18 Международный день родного  

языка.  

Урок – аукцион.  

Урок – турнир.  

1-4 февраль Классные руково-

дители. 

19 Школьная научно-практическая  

конференция «Открытие.  

Познание. Творчество» 

1-4 март Администрация 

школы,  

заместители ди-

ректора по УР и 

ВР, учителя-пред-

метники. 

20 День Воссоединения России и 

Крыма. 

Урок – диспут.    

3-4 18 марта Классные руково-

дители,  

Совет старше-

классников. 

21 Всероссийская неделя детской 

книги.  

Библиографические уроки.  

1-4 март Заведующая биб-

лиотекой. 

 

22 Всероссийский открытый урок  

ОБЖ, приуроченный к   

празднованию Всемирного дня  

гражданской обороны. 

1-4 1 марта Классный руково-

дитель,  

педагог-организа-

тор ОБЖ сов-

местно со стар-

шими вожатыми.  

22  Гагаринский урок 

 «Космос-это мы» 

1-4 Апрель Классные руково-

дители 

  

23 Открытый тематический урок  

ОБЖ в рамках Дня пожарной 

охраны 

1-4 Апрель Классные руково-

дители, 

преподаватель 

ОБЖ  

24 Урок Победы, посвященный  

победе в Великой Отечественной  

войне  

1-4 Май Классные руково-

дители 

 

25 День славянской письменности и  

культуры.  

Урок творчества  

2-4 май Классные руково-

дители 

  

26 Уроки финансовой 

грамотности в рамках Дней  

 финансовой грамотности 

2-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руково-

дители, 

учителя обще-

ствознания 

27 Дни открытых дверей. 

Взаимопосещение уроков  

учителями. 

1-4 В течение 

учебного года 

 

(не менее 1 

раза в год) 

Учителя-предмет-

ники,  

классные руково-

дители,  

заместитель 

 директора по УР 

28 Организация шефства  

мотивированных и  

1-4 В течение 

года 

Классные руково-

дители,   
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эрудированных учащихся  

над их неуспевающими  

одноклассниками, дающего  

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и  

взаимной помощи  

ученическое  

самоуправление  

29 Организация участия обучаю-

щихся в Предметных неделях:  

Неделя русского языка и литера-

турного чтения;  

Неделя математики; 

-Неделя безопасности,  

физкультуры, музыки, 

 технологии.  

1-4  

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Руководители 

ШМО, учителя -

предметники, 

классные руково-

дители  

  

30 Инициирование и поддержка  

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов  

2-4 По планам 

педагогов- 

предметников 

Классные руково-

дители  

2-4 классов 

31 Проведение классных часов, 

направленных на побуждение  

школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения,  

правила общения со старшими  

(учителями) и сверстниками  

(школьниками), принципы  

учебной дисциплины и  

самоорганизации  

1-4 По планам ВР 

классов 

Классные руково-

дители  

32 Вовлечение учащихся в  

конкурсную деятельность, в  

участие в олимпиадах и  

иных мероприятиях.  

1-4 По планам 

педагогов 

Педагоги-пред-

метники  

Мероприятия-события на уровне классных коллективов 

1 Проведение нестандартных уроков  

по математике в форме игры,  

путешествия. 

1-4 

 

март Классный руково-

дитель 

2 Проведение урока МИНИ-ПРО-

ЕКТА по русскому языку 

1-4 февраль Учителя началь-

ных  

классов 

3 Решение проектных задач 1-4 В течение года Руководители па-

раллели 

4 День Наума грамотника 2 14 декабря Классный руково-

дитель 

5 Битва хоров приуроченная к не-

деле музыки для детей и юноше-

ства 

2 Подготовитель-

ный март. 

Выступления – 

конец марта 

Классный руково-

дитель,  

учитель музыки 

6 «Библиотека, книжка, я – вместе  

верные друзья», посвящение в чи-

татели. 

2-4 октябрь Педагог-библио-

текарь,  
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классные руково-

дители 

7 Виртуальное путешествие «Я-пу-

тешественник» (история, куль-

тура, природа Коми края) 

2-4 ноябрь Классный руково-

дитель 

8 Урок-лаборатория «Сортировка 

мусора» 

2-4 

 

февраль Классный руково-

дитель 

9 Предметные недели: 

 - неделя точных наук 

- неделя русского языка и литера-

туры 

4 Ноябрь- март Руководители 

ШМО,  

учителя-предмет-

ники 

10 «Урок Победы» 1-4 

 

май Классный руково-

дитель 

11 День космонавтики. Урок- 

проект «Моя малая родина». 

1-4 

 

октябрь Учителя геогра-

фии, астрономии, 

классные руково-

дители 

12 Взаимопосещение уроков  

коллег, анализ. 

1-4 По графику Классный руково-

дитель 

13 Прохождение курсов повышения  

квалификации. 

1-4 по графику Классный руково-

дитель 

14 Соблюдение правил внутреннего  

трудового распорядка 

1-4 постоянно Классный руково-

дитель 

15 Конкурс чтецов «Край ты мой  

любимый!» 

1-4 Ноябрь Заместитель ди-

ректора по УР, 

классные 

руководители. 

16 Проведение уроков в формате  

«Смешанного обучения».  

Модель «перевёрнутый класс» 

1-4 

 

В течение 

учебного 

года. 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

учителя началь-

ных классов 

17 Проведение уроков в формате  

«Смешанного обучения».  

Модель «ротация станций». 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

учителя началь-

ных классов 

                                                   Модуль «Классное руководство» 

1.Работа с классным коллективом 

№  

Дела, события,  

мероприятия 

 

Класс 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

1 Составление и корректировка со-

циального паспорта 

 класса   

1-4 Сентябрь 

Январь май 

Классные 

руководители, 

социальные педа-

гоги 

2 Оформление личных дел  

учащихся  

1-4 1 раз в год Классный 

руководитель, 

замдиректора по 

УР 

3 Инициирование и поддержка  

участия класса в общешкольных  

1-4 По плану 

школы 

Классные руково-

дители,  
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ключевых делах, оказание 

необходимой помощи  детям в их 

подготовке,  проведении и анализе  

ученическое 

 самоуправление,  

родительская 

 общественность. 

4 Составление плана воспитатель-

ной работы с классом.  Организа-

ция на базе класса семейных 

праздников, конкурсов,  

соревнований.  Празднования в 

классе дней рождения детей, регу-

лярные внутриклассные «огоньки» 

и вечера. 

Коррекция плана воспитательной  

работы на новую четверть  

1-4 Сентябрь 

В течение года 

 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

5 Анализ выполнения плана 

воспитательной работы за 

четверть, состояния успеваемости 

и уровня воспитанности учащихся  

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители,  

педагог-психолог, 

педагоги-предмет-

ники 

6 Организация интересных и  

полезных для личностного  

развития ребенка, совместных дел 

с учащимися класса  

(познавательной, трудовой,  

спортивно-оздоровительной,  

духовно-нравственной, творческой 

профориентационной  

направленности) в соответствии с 

планом ВР  

1-4 В течение 

года 

по плану ВР 

класса 

Классные  ру-

ководители, роди-

тельская 

общественность, 

актив класса 

7 Проведение классных часов  1-4 

1 раз в неделю 

по графику 

 

Классные руково-

дители,  учениче-

ское  

самоуправление  

8 Оказание помощи в организации  

питания учащихся  

1-4 ежедневно Классные руково-

дители 

9 Оформление и заполнение  

электронного классного журнала  

1-4 Ежедневно, 

отчет 1 раз в 

четверть 

Классные руково-

дители  

10 Составление списка учащихся,  

имеющих вело и мототехнику. 

Организация профилактической  

работы с данной категорией  

учащихся  

1-4 Сентябрь, 

апрель 

Классные руково-

дители,  

педагоги-органи-

заторы,  

старшие вожатые  

11 Организация профилактической 

работы с учащимися класса 

1-4 Постоянно Классные руково-

дители совместно 

с социальным   

педагогом школы. 

12 Оформление журнала учета  

занятий по ТБ, ПДД, внеурочной  

деятельности (в соответствии с  

планом ВР)  

1-4 Постоянно 

 

Классные руково-

дители  
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13 Предоставление заместителю ди-

ректора по воспитательной работе  

информации о проведенной 

воспитательной работе с  

классным коллективом 

за месяц  

1-4 1 раз в месяц 

(либо в чет-

верть по за-

просу) 

Классные руково-

дители  

14 Организация и контроль  

дежурства учащихся по классу  

1-4 Ежедневно Классные руково-

дители,  

ученическое   

самоуправление  

15 Анализ состояния воспитательной  

работы в классе и уровня  

воспитанности учащихся   

1-4 Май Классные руково-

дители  

16 Организация и контроль 

прохождения учащимися меди-

цинского обследования  

1-4 В течение 

года 

Классные руково-

дители, медицин-

ские работники  

2.Индивидуальная работа с учащимися. 

1 Составление  и корректировка 

психолого-педагогической  

характеристики класса (по планам 

ВР) 

1-4 Сентябрь, май Классные   

руководители, пе-

дагог-психолог 

2 Изучение особенностей личност-

ного развития учащихся класса че-

рез наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в иг-

рах, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений; прове-

дение анкетирования и монито-

рингов: социометрия; уровень вос-

питанности; изучение  уровня удо-

влетворенности 

учащихся и их родителями  

жизнедеятельностью в ОО и др.  

1-4 в 

соответствии с 

планом ВР 

класса и 

школы, в тече-

ние года. 

 

Классные  

руководители, пе-

дагог-психолог, 

социальный 

педагог 

3 Проведение индивидуальной  

работы со школьниками класса, 

помощь в оформлении 

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  

1-4 В течение 

года 

Классные руково-

дители, актив 

класса,  

родительская 

 общественность,  

замдиректора по 

ВР  

4 Организация индивидуальной  

работы с учащимися, в том числе  

1-4 В течение 

года по плану 

ВР класса 

Классные руково-

дители,  
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имеющими трудности в обучении 

и воспитании  

социальный  пе-

дагог, педагог-

психолог. 

зам/директора по 

ВР  

5 Определение отсутствующих на 

занятиях и опоздавших учащихся,  

выяснение причины их отсутствия 

или опозданий, проведение  

профилактической работы по пре-

дупреждению опозданий и  

не посещаемости учебных  

занятий   

1-4 ежедневно Классные 

руководители, 

социальный педа-

гог 

10. Работа с учителями-предметниками, работающими в классе 

1 Привлечение учителей к участию 

во внутриклассных делах,  

дающих педагогам возможность  

лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной,  

отличной от учебной обстановки   

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные 

руководители, 

ПДО, 

социальный педа-

гог 

2 Консультации  классного ру-

ководителя  с учителями- 

предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и 

требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и  

учащимися  

1-4 еженедельно Классные 

руководители, пе-

дагоги- 

предметники 

3 Предоставление  заместителю 

директора по учебно-воспитатель-

ной работе информацию об  

успеваемости учащихся класса за  

четверть, год  

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руково-

дители 

4 Проведение мини-педсоветов,  

направленных на решение кон-

кретных проблем класса и инте-

грацию  

воспитательных влияний на  

школьников  

1-4 По 

необходимости 

Классные руково-

дители, 

администрация, 

педагоги школы 

5 Привлечение учителей к участию 

в родительских собраниях класса  

для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей  

1-4 По плану 

работы с 

родителями 

учащихся 

Классные 

руководители, 

педагоги-предмет-

ники 

4.  Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

1. Информирование родителей о  

школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом  

1-4 регулярно Классные руково-

дители  

2. Помощь родителям школьников 

или их законным представителям 

1-4 регулярно Классные руково-

дители  
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в регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями-предметни-

ками  

3. Организация родительских собра-

ний, происходящих в режиме об-

суждения наиболее острых про-

блем обучения и воспитания  

школьников, а также  

родительского всеобуча  

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руково-

дители  

4. Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении обра-

зовательной организацией и реше-

нии  вопросов воспитания и  

обучения их детей  

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руково-

дители  

5. Привлечение членов семей школь-

ников к организации и проведе-

нию дел класса  

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руково-

дители  

6. Организация на базе класса  

семейных праздников, конкурсов,  

соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы  

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руково-

дители  

                            Модуль «Внеурочная деятельность» 

№ Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

1 «Веселая  кисточка» 1-4 1 Учитель-предмет-

ник, классный ру-

ководитель 

2 «Бумажный  конструктор» 1-4 1 Учитель-предмет-

ник, классный ру-

ководитель 

3 «Умники и умницы» 1-4 1 Учитель-предмет-

ник, классный ру-

ководитель 

4 «Мир   добра» 1-4 1 Учитель-предмет-

ник, классный ру-

ководитель 

5 «Игротека»    1-4 1 Учитель-предмет-

ник, классный ру-

ководитель 

6 «Лего – старт» 1-4 1 Учитель-предмет-

ник, классный ру-

ководитель 

7 «Читайка» 1-4 1 Учитель-предмет-

ник, классный ру-

ководитель 

8 «Тропинками родного края» 1-4 1 Учитель-предмет-

ник, классный ру-

ководитель 
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9 «Мастерилка» 1-4 1 Учитель-предмет-

ник, классный ру-

ководитель 

10 Участие в самоуправлении класса 

(выполнение общественного пору-

чения) 

1-4 1 Учитель-предмет-

ник, классный ру-

ководитель 

11 «Тайны русского языка» 1-4 1 Учитель-предмет-

ник, классный ру-

ководитель 

12 «Бережём планету вместе» 1-4 1 Учитель-предмет-

ник, классный ру-

ководитель 

13 «Край, в котором я живу» 1-4 1 Учитель-предмет-

ник, классный ру-

ководитель 

14 «Юный шахматист» 1-4 1 Учитель-предмет-

ник, классный ру-

ководитель 

15 «Мир деятельности» 1-4 1 Учитель-предмет-

ник, классный ру-

ководитель 

16 «Компьютерная грамотность» 1-4 1 Учитель-предмет-

ник, классный ру-

ководитель 

17 «ЛегоЗнаток» 1-4 1 Учитель-предмет-

ник, классный ру-

ководитель 

18 «Игры с красками 1-4 2 Учитель-предмет-

ник, классный ру-

ководитель 

19 «Азбука юного пешехода» 1-4 1 Учитель-предмет-

ник, классный ру-

ководитель 

Модуль «Работа с родителями» 

 

№ 

Дела, события,  

мероприятия 

 

Классы  

Примерное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1. На групповом уровне. 

1 Выборы в  общешкольный  

родительский комитет и родитель-

ский комитет класса. 

1-4 сентябрь Директор школы,  

классные руково-

дители,  

председатели 

родительских ко-

митетов  

2 Организация работы родительских 

комитетов школы, класса, участву-

ющих в управлении класса, ОО и 

решении вопросов воспитания и 

обучения их детей  

1-4  ежемесячно Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные 

руководители, 

председатели 

родительских 

комитетов 
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3 Заседание общешкольного роди-

тельского комитета 

Пред-

стави-

тели 

1 раз в четверть Администрация 

школы  

4 Работа Совета по профилактике 

правонарушений, комиссий по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных от-

ношений  

Пред-

стави-

тели 

По плану Заместитель ди-

ректора по ВР, 

уполномоченный 

урегулированию 

споров между 

участниками об-

разовательных от-

ношений  

5 Общешкольные родительские со-

брания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых про-

блем обучения и воспитания 

школьников:  

«Семья и школы: взгляд в одном 

направлении»;  

-«Ответственность родителей за 

будущее детей: актуальные во-

просы воспитания»  

1-4   

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Февраль 

 

Директор,  за-

меститель  

директора по ВР  

6 День открытых дверей  

  

1-4  апрель Классные   

руководители,  

педагогический 

коллектив 

7 Проведение классных родитель-

ских собраний   

(см. Методические рекомендации  

по выбору тематики собраний с 

учетом возрастных особенностей, 

Приложение к Программе) 

1-4  Не реже 1 

раз в 

четверть по 

планам 

ВР классов 

Классные  ру-

ководители 

8 Проведение единых дней консуль-

тирования для родителей (при 

формировании потребности) 

  

1-4  По отдельному 

графику 

Классные   

руководители, пе-

дагог-психолог, 

социальный  

педагог, ПДО. 

9 Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом (че-

рез мессенджеры и др.) 

1-4  постоянно Классные руково-

дители  

10 Организация на базе класса, 

школы семейных праздников, кон-

курсов, соревнований, направлен-

ных на сплочение семьи и школы.  

Участие в общешкольном (или 

классном) конкурсе семейных про-

ектов:  

«Судьба моей семьи в лицах»  

  

1-4  По плану ВР 

классов и 

школы 

 

 

 

Ноябрь- 

февраль 

Классные руково-

дители, родитель-

ские комитеты. 

2. На индивидуальном уровне. 
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1 Посещение обучающихся 

«группы-риска»  или учащихся в 

ТЖС классным руководителем  на 

дому  

1-4  По графику Классные руково-

дители,  

администрация,  

социальный педа-

гог, ОПДН   

2 Оказание помощи родителям 

школьников или их законным 

представителям в регулировании 

отношений между ними, админи-

страцией школы и учителями-

предметниками (по необходимо-

сти через школьную службы меди-

ации)  

1-4  По 

необходимости 

Заместитель ди-

ректора по ВР, ру-

ководитель 

службы медиа-

ции, классные  

руководители  

3 Индивидуальное  

консультирование c целью  

координации воспитательных  

усилий педагогов и родителей  

1-4  По 

необходимости 

Администрация, 

педагоги, педагог-

психолог, соци-

альный педагог   

4 Помощь со стороны родителей в  

подготовке и проведении  

общешкольных и внутриклассных  

мероприятий воспитательной 

направленности  

1-4  По плану ВР Председатели ро-

дительских коми-

тетов, классные  

руководители  

5 Индивидуальные консультации с 

классными руководителями 

1-4  В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители 

6 Индивидуальные консультации с 

администрацией и в педагогом-

психологом (с иными узкими спе-

циалистами школы) 

1-4  В течение уче-

ного года по 

графику прием-

ных часов 

Заместители ди-

ректора по ВР, 

УР, педагог-пси-

холог (иные узкие 

специалисты 

школы) 

Модуль «Самоуправление» 

№  Дела, события, мероприятия   Класс Время 

проведения 
 Ответственные  

На общешкольном уровне 

1 Выборы органов классного само-

управление, распределение ролей 

1-4  сентябрь Классные  ру-

ководители,  

старшие вожатые,  

активы классов  

2 Участие в работе Совета  

старшеклассников школы  

4  1 раз в 

четверть 

Представитель 

Совета  

старшеклассни-

ков, старшие во-

жатые  

4 Разработка планов работы класс-

ного ученического самоуправле-

ния. Выборы старосты. 

1-4 сентябрь Замдиректора по 

ВР, старшие во-

жатые, советы 

классов  

5 Организация работы актива 

класса. (По примеру общешколь-

ной работы: Секторы-«Дисци-

плина и порядок», «Учеба», Спорт 

1-4  1 раз в четверть Замдиректора по 

ВР, старшие во-

жатые, члены 
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и здоровье», «Культура и досуг», 

«Печать и информация», «Мы для 

малышей», «Патриот», «Эколо-

гия»), инициирующего и организу-

ющего проведение личностно зна-

чимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фести-

валей и др.)  

ученического ак-

тива школы 

8 Организация дежурства по классу. 1-4  В течение 

года 

Педагоги-органи-

заторы, Совет 

старшеклассников  

9 Работа классных советов   

коллективных творческих 

дел, праздников, экскурсий и т.д.  

1-4  По плану 

КТД 

Старшие вожатые  

На уровне классного коллектива: 

1 Проведение отчетного  

ученического собрания «Итоги  

работы за учебный год»  

1-4  май Классный руково-

дитель, актив 

класса  

На индивидуальном уровне: 

1 Оказание консультационной по-

мощи активу  класса по организа-

ции деятельности ученического 

самоуправления  

1-4  В течение 

года 

Классный   

руководитель,  

старшие вожатые. 

Модуль «Профориентация» 

№ Даты, события, мероприятия  Классы  Время 

проведения 

Ответственные  

1 Циклы профориентационных ча-

сов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознан-

ному планированию и реализации 

своего профессионального буду-

щего 

1-4 Октябрь- 

апрель 

Классные руково-

дители, старшие 

вожатые,  

Совет старше-

классников. 

2 Профориентационные игры: симу-

ляции, деловые игры, квесты, ре-

шение кейсов (ситуаций, в кото-

рых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников 

о типах профессий, о способах вы-

бора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интерес-

ной школьникам профессиональ-

ной деятельности 

1-4 Октябрь- 

апрель 

Классные руково-

дители, старшие 

 вожатые, Совет 

старшеклассни-

ков. 

3 Совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-те-

стирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профес-

сиям и направлениям образования 

1-4 Октябрь- 

апрель 

Классные руково-

дители,  старшие  

вожатые, Совет 

старшеклассни-

ков. 
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4 Экскурсии на предприятия города 

(в рамках Ярмарок профессий и по 

договоренности), дающие школь-

никам начальные представления о 

существующих профессиях и 

условиях работы людей, представ-

ляющих эти профессии 

1-4 Октябрь- 

апрель 

Классные руково-

дители, старшие 

вожатые, Совет 

старшеклассни-

ков. 

5 Профориентационные игры «Зна-

токи профессий»  

1-4 2 неделя 

апреля 

Классные руково-

дители, старшие 

вожатые, Совет 

старшеклассни-

ков. 

6 Большой праздник профессий 

«Профессии моих родителей» (с 

приглашением родителей уча-

щихся) 

1-4  Март Классные руково-

дители,  

старшие вожатые,  

Совет старше-

классников. 

7 Профориентационные встречи с 

людьми разных профессий «Мир 

профессий» (по договоренности) 

1-4  В течение 

года по 

планам ВР 

классов 

Классные  ру-

ководители,  

старшие вожатые  

8 Библиотечные уроки:   

"Профессии на все времена"(игра);   

"Познай вкус ремесла";  

"Библиотека – помощник в выборе 

жизненного пути".  

1-4  Октябрь- 

декабрь 

Библиотекарь 

школы, Совет 

старшеклассни-

ков, старшие во-

жатые 

9 Участие в конкурсах по вопросам 

профориентации 

1-4  В течение 

года 

Классные руково-

дители  

Учителя-предмет-

ники, ответствен-

ный за профори-

ентацию по школе 

Модуль «Основные школьные дела» 

№  Дела, события, мероприятия    

Классы   

Время 

проведения 
 Ответственные  

1 Торжественная общешкольная ли-

нейка, посвященная празднованию 

Дня знаний.   

  

1  1 сентября Заместитель  ди-

ректора по ВР, пе-

дагоги  до-

полнительного 

образования, 

классные руково-

дители, творче-

ские группы уча-

щихся  

2 Всероссийский открытый урок по 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в различных ЧС) 

1-4  1 сентября Классные руково-

дители, препода-

ватель-организа-

тор ОБЖ. 

3 День солидарности в борьбе с тер-

роризмом 

1-4  3 сентября Классные руково-

дители 
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4 Международный день распростра-

нения грамотности. Тематический 

урок. 

1-4  8 сентября Классные руково-

дители. 

5 Месячник по пожарной безопасно-

сти «Останови огонь!» (по отдель-

ному приказу и плану)  

1-4  сентябрь Заместитель ди-

ректора по ВР, 

старшие вожатые. 

6 Акция «Внимание, дети!» (по от-

дельному плану)  

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4  сентябрь 

 

25-29 сентября 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

старшие  во-

жатые, классные 

руководители, ро-

дительский пат-

руль  

7 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны в РФ) 

1-4  4 октября Классные руково-

дители, препода-

ватель-организа-

тор ОБЖ. 

8 Международный день пожилых 

людей: Концерт - поздравительная 

открытка 

1-4  1 октября Классные руково-

дители, старшие 

вожатые, учитель 

музыки 

9 День гражданской обороны: Игра 

по станциям «Юный спасатель» 

(проведение для учащихся 4 клас-

сов) 

4  4 октября Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Классные руково-

дители. 

10 Международный день учителя:  

Оформление поздравительной га-

зеты от учащихся. 

Выставка «Мой учитель». 

1-4 5 октября Заместитель ди-

ректора по ВР, 

учитель музыки, 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

Совет старше-

классников 

11 Месячник «Мы за здоровый образ 

жизни!» (по отдельному приказу и 

плану)  

  

КТД «Мы выбираем здоровый об-

раз жизни!»  

1-4  октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР, со-

циальные педа-

гоги, учителя фи-

зической куль-

туры, педагоги- 

организаторы, 

классные руково-

дители, инспек-

тора ОПДН  

12 Месячник гражданской обороны 

(по отдельному приказу и плану)  

1-4  Октябрь- 

ноябрь 

Заместитель ди-

ректора по БТиЖ, 

старшие вожатые, 

преподаватель-ор-

ганизатор 

ОБЖ, учителя фи-

зической куль-

туры 
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13 Месячник безопасного дорожного 

движения «Безопасная дорога»  

(по отдельному плану)  

1-4  Октябрь – 

ноябрь 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

БТиЖ, старшие 

вожатые классные 

руководители, 

ПДО, учениче-

ское самоуправле-

ние 

14 День народного единства: Оформ-

ление тематического стенда «Сим-

волы народного единства» 

1-4  4 ноября Заместитель ди-

ректора по ВР, 

старшие вожатые 

классные руково-

дители 10-11 

классов. 

15 Международный день толерантно-

сти: выставки – коллажи: 

«Толерантность - это дружба!» (1-

4 классы) 

1-4  16 ноября Зам.директора по 

ВР, старшие во-

жатые классные 

руководители 10-

11 классов, учи-

теля русского 

языка и литера-

туры 

16 Неделя правовых знаний (по от-

дельному плану и приказу)  

1-4  ноябрь Заместитель ди-

ректора по ВР, со-

циальный педа-

гог, классные ру-

ководители, ин-

спектора ОПДН, 

работники поли-

ции  

17 Классные мероприятия, посвящен-

ные Дню матери  

1-4  ноябрь Классные руково-

дители, учениче-

ское самоуправле-

ние, родительские 

комитеты  

18 Международный день инвалидов: 

Тематический стенд. Единый клас-

сный час «Давайте говорить на од-

ном языке». 

1-4  3 декабря Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители 10-11 

классов, педагог-

организатор, пе-

дагог-психолог 

19 День Неизвестного Солдата: Тема-

тические уроки 

1-4  3 декабря Классные руково-

дители 

20 День Героев Отечества: 

24 декабря – День взятия турецкой 

крепости Исмаил русскими вой-

сками под командованием А.В. 

Суворова (1790 год), 

1-4   Классные руково-

дители 
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27 января – День полного осво-

бождения Ленинграда от фашист-

ской блокады (1944), 

2 февраля – День разгрома совет-

скими войсками немецко-фашист-

ских войск в Сталинградской 

битве (1943 год), 

15 февраля – День памяти о росси-

янах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, 

23 февраля – День защитника Оте-

чества. 

21 День Конституции Российской 

Федерации: Интеллектуальная 

игра «Знаешь ли ты Конститу-

цию» 

1-4  12 декабря Учителя  истории 

и обществознания 

22 Новогодние праздничные огоньки 

(классные КТД) 

1-4  декабрь Классные руково-

дители, учениче-

ское самоуправле-

ние, родительские 

комитеты  

23 День славянской письменности  1-4 декабрь Заместитель ди-

ректора по УР, 

библиотекарь, 

старшие вожатые  

 классные 

 руководи-

тели,  

ученическое само-

управление  

24 Международный день памяти 

жертв Холокоста: Тематические 

уроки 

4  27 января Классные руково-

дители 

25 День полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады 

(1944 год): Тематические уроки 

2-4 27 января Классные руково-

дители 

26 День российской науки (интеллек-

туальная игра) 

1-4  8 февраля Ответственный за 

профориентаци-

онную работу, 

классные руково-

дители 

27 День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за преде-

лами Отечества. Тематическое за-

нятие. 

1-4  15 февраля Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руково-

дители, старшие 

вожатые. 

28 Международный день родного 

языка: Тематические уроки рус-

ского языка и тематический стенд 

«Языки России» 

1-4 21 февраля Учителя русского 

языка,  зам.дирек-

тора по ВР, стар-

шие вожатые 
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29 День защитника Отечества (по от-

дельному плану Месячника спор-

тивно-патриотической работы) 

1-4  23 февраля Зам. директора по 

ВР, педагог-орга-

низатор, препода-

ватель-организа-

тор ОБЖ 

30 Классные воспитательные меро-

приятия в рамках месячника граж-

данско-патриотического воспита-

ния «Растим патриотов страны»   

Уроки мужества, с приглашением 

ветеранов Великой  

Отечественной войны и локальных 

войн; просмотр и обсуждение 

фильмов патриотической тематики  

1-4  февраль Классные руково-

дители, советы 

классов, Совет ве-

теранов Эжвин-

ского района, 

старшие вожатые, 

преподаватель-ор-

ганизатор 

ОБЖ. 

31 Военно-спортивная игра «Зар-

ничка».  

4  февраль Заместитель ди-

ректора по ВР, 

преподаватель-ор-

ганизатор ОБЖ, 

учителя физиче-

ской культуры, 

ученическое само-

управление.  

32 Международный женский день (по 

отдельному плану) 

1-4  8 марта Классные руково-

дители, ПДО, 

старшие вожатые. 

33 День воссоединения Крыма с Рос-

сией: Фотовыставка «Крым для 

меня – это…» (в фойе) 

1-4  18 марта Классные руково-

дители  

34 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги.  

Выставка книг писателей-юбиля-

ров. 

Викторины по произведениям пи-

сателей-юбиляров. 

1-4  25-30 марта Зав.библиотекой, 

учителя литера-

туры 

 

35 Неделя «Театр – детям и юноше-

ству!»  

1-4 апрель Классные руково-

дители, ПДО 

36 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы»: Класс-

ный час «Кто может стать космо-

навтом?» (1-4 классы), 

Тематические гагаринские уроки 

1-4  12 апреля Классные руково-

дители, учителя-

предметники 

37 День пожарной охраны. Тематиче-

ский урок безопасности. 

1-4  30 апреля Классные руково-

дители, старшие 

вожатые. 

38 Воспитательные мероприятия в 

рамках месячника  

патриотического воспитания «Са-

лют, Победа!» (по отдельному 

приказу и плану)  

1-4  май Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители, старшие 

вожатые, ПДО 
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39 Дни здоровья (по отдельному 

плану и приказу): проведение 

спортивных соревнований, празд-

ников. 

1-4  1 раз в 

четверть 

(по итогам 

четверти) 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители, учителя 

физической куль-

туры, ученическое 

самоуправление  

40 Торжественное мероприятие «До 

свиданья, начальная школа!», по-

священное окончанию учебного 

года. Церемония награждения уча-

щихся и родителей за активное 

участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, сорев-

нованиях, олимпиадах по итогам 

года, а также воспитании детей.  

1-4 май Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагоги-организа-

торы, классные 

руководители, 

ПДО, учениче-

ское самоуправле-

ние.  

41 День славянской письменности и 

культуры: Тематические уроки 

1-4  24 мая Учителя-предмет-

ники 

42 Международный день защиты де-

тей: (по отдельному плану плану 

мероприятий в ДОЛ при школе) 

1-4  1 июня Начальник ДОЛ 

43 День Русского языка. Тематиче-

ские уроки. 

1-4 6 июня Заместитель ди-

ректора по ВР, 

начальник ДОЛ 

44 День России: (по отдельному 

плану мероприятий в ДОЛ при 

школе) 

1-4  12 июня Заместитель ди-

ректора по ВР, 

начальник ДОЛ 

45 День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны (1941 год): Акция «Помним 

через века». 

Проведение кинобесед с учащи-

мися. 

1-4  22 июня Заместитель ди-

ректора по ВР, 

начальник ДОЛ 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»  

 

№ 

 

Дела, события,  

мероприятия 

 

Классы  

Примерное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1 Праздничное оформление  

сменных стендов к праздникам:  

День знаний, День учителя, День  

рождения школы, Новый год, День 

защитников Отечества,  

Международный женский день, 

День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945,  

праздник Последнего  звонка и др. 

1-4 В течение 

Учебного 

года 

ПДО, старшие во-

жатые 

2 Оформление  

тематических стендов  

1-4 В течение 

учебного года 

ПДО, старшие во-

жатые 

2.1 «Стоп, террор!», посвященный  

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 4 сентября Преподаватель- 

организатор ОБЖ 
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2.2 «Символы России» ко Дню  

народного единства 

1-4 4 ноября ПДО, учитель 

ИЗО 

2.3 «Права = обязанности?»,  

посвященный Международному  

дню защиты прав ребенка 

1-4 20 ноября Учителя истории 

и  

обществознания 

2.4 «Давайте говорить на одном  

языке», посвященный  

Международному дню инвалида; 

1-4 4 декабря Старшие вожатые, 

 волонтерский от-

ряд  

ШДО «Радуга» 

2.5 Новогодняя выставка рисунков 

 «Мы встречаем Новый год» 

1-4 С 20-30 де-

кабря 

Старшие вожатые, 

ПДО 

2.6 «Языки России», посвященные  

Международному дню родного  

языка 

1-4 21 февраля Учителя русского 

языка и литера-

туры 

3 Выставки творческих работ  

одаренных школьников по  

направлениям: спорт, 

художественное творчество,  

музыка, фотоискусство, графика и 

медиа. 

1-4 В течение 

года 

ПДО, старшие во-

жатые 

4 Фото-выставка «В объективе-

мама» (совместные фото учителей 

с их мамами с коротким рассказом 

об их увлечениях и талантах) ко 

Дню матери 

1-4 26 ноября Классные руково-

дители 

5 Выставка фото и рисунков «Нет в 

России семьи такой, где б ни памя-

тен был свой герой», посвященная 

Дню Героев Отечества. 

1-4 9 декабря Заместитель ди-

ректора  

по ВР,  

классные руково-

дители 

6 Фотовыставка «Крым для меня – 

это…» ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

1-4 18 марта Педагог-организа-

тор,  

Классные руково-

дители 

7 Тематические сменные зоны в  

школьной библиотеке  

1-4 В течение 

учебного года 

Заведующая  

библиотекой 

8 Оформление тематических  

сменных стендов к праздничным  

мероприятиям, согласно  

календаря образовательных  

событий  

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руково-

дители 

9 Оформление фотозон к 1 сентября 

ко Дню знаний, к Последнему  

звонку. 

 

1-4 Сентябрь, 

май. 

Старшие вожатые, 

ПДО. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

№ События, мероприятия, дела Класс Время 

проведения 

Ответственные 

1 Работа с различными категориями 

детей, родителей (законных 

представителей)- посещение семей 

1-4 В течении года Заместитель ди-

ректора  по ВР,  
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на дому, индивид-е беседы с 

родителями, приглашение 

родителей на уроки, к учителям- 

предметникам; ТЖС, СОП, ОДН, 

ВШУ 

социальный педа-

гог, классные ру-

ководители 

2 Рейды по семьям учащихся, состо-

ящих на профилактических учетах 

 

1-4 В течении года Социальный педа-

гог, классные ру-

ководители 

3 Заседания Совета профилактики 1-4 1 раз в четверть Заместитель ди-

ректора  по ВР,  

социальный педа-

гог, классные ру-

ководители 

4 Взаимодействие с органами 

системы профилактики 

1-4 Постоянно Заместитель ди-

ректора  по ВР,  

социальный педа-

гог, классные ру-

ководители 

5 Акция «В школу без опасности» 1-4 сентябрь Учитель по ОБЖ, 

старшие вожатые 

6 Тематические классные часы 

«Безопасные каникулы» 

1-4 По отдельному 

графику 

Классные руково-

дители  

7 Тематические классные часы 

«Безопасность на дороге» 

1-4 По отдельному 

графику 

Учитель ОБЖ, 

классные руково-

дители 

8 Мероприятия в рамках 

месячника безопасности 

«Внимание, дети!» (профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, 

классные часы по ПДД, ОБЖ) 

1-4 сентябрь Классные руково-

дители,  

старшие вожатые 

9 Инструктажи по изучению 

правил пожарной безопасности и 

действий в случае возникновения 

пожара, действий при угрозе и 

совершении террористических 

актов, инструктажи по ТБ, по 

правилам безопасности 

обучающихся в кабинетах, 

ОБЖ 

1-4 2 неделя 

сентября 

 

Классные руково-

дители 

10 Проведение практической трени-

ровки по экстренной эвакуации 

учащихся и персонала из здания 

школы 

1-4 сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители 

11 Классные часы, направленные на 

обучение учащихся правилам по-

жарной безопасности 

1-4 1 раз в месяц Классные 

руководители 

12 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. Про-

ведение мероприятий, направлен-

ных на повышения уровня 

1-4 Октябрь Соцпедагог 

Классные 

руководители 
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кибербезопасности и цифровой 

грамотности обучающихся, на 

формирование навыков безопас-

ного поведения в сети Интернет 

13 Проведение профилактических ме-

роприятий по недопущению про-

тивоправных действий в обще-

ственных местах, по разъяснению 

учащимся и их родителям (закон-

нымпредставителям) условий 

наступления административной и 

уголовной ответственности за со-

вершение правонарушений и пре-

ступлений, в том числе в сети Ин-

тернет 

1-4 В течение 

года 

Социальный педа-

гог, 

классные 

руководители 

 

14 Инструктажи о правилах 

безопасного поведения на 

водных объектах в осеннее- 

зимний период.  

1-4 октябрь Классные 

руководители 

15 Инструктажи о правилах 

безопасного поведения во 

время зимних каникул 

(ледяные городки, петарды, 

фейерверки) и др. 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

16 Профилактическая беседа с 

обучающимися «ПДД в зимнее 

время» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

17 Повторные инструктажи по 

изучению правил пожарной 

безопасности и действий в 

случае возникновения пожара, 

действий при угрозе и 

совершении террористических 

актов, повторные 

инструктажи по ТБ, по 

правилам безопасности 

обучающихся в кабинетах, 

ОБЖ 

1-4 январь Классные 

руководители 

18 Инструктаж о правилах 

безопасного поведения на 

водных объектах в весенне- 

летний период.  

1-4 март Классные 

руководители 

19 Неделя безопасного 

интернета «Безопасность в 

глобальной сети Интернет» 

Проведение мероприятий, 

посвященных информационной 

безопасности детей и 

подростков 

1-4 февраль ШМО классных 

руководителей 
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Комплексным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы школы является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам дости-

жения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), ком-

муникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в школе условия реализации ООП НОО: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологи-

ческого и социального здоровья учащихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной про- 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и до-

стижение планируемых результатов её освоения; 

– учитывают особенности организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, характеризующий систему условий, дол-

жен содержит: 

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, ма-

териально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной про-

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность, бази-

руется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплекс-

ной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ре-

сурсов реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а 

также целям и задачам основной образовательной программы организации, 

 

3.5 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
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осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых измене-

ний в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных от-

ношений и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориенти-

ров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необхо-

димой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реали-

зации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 В целях реализации основной образовательной программы НОО и до-

стижения планируемых результатов в МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара со-

здаются соответствующие условия: кадровые, материально-технические, 

учебно-методические, информационно-финансовые. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации 

основной образовательной программы 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих кон-

кретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особен-

ностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и ком-

петентности работников образовательного учреждения, В МОУ «СОШ № 30» 

г. Сыктывкара служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»), поэтапный переход к реализации профессиональ-

ного стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель)». В совокупности Требований к условиям и ресурсному обес-

печению реализации основной образовательной программы начального об-

щего  образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам 

ввиду их ключевого значения.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:   

− педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации  основной обра-

зовательной программы начального общего образования, управлять про-

цессом личностного, социального, познавательного  (интеллектуального), 

коммуникативного развития учащихся и процессом собственного профес-

сионального развития;  

− педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями со-

здания психологически безопасной  образовательной среды, проектирова-

ния зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем 
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личностного, социального,  познавательного (интеллектуального), комму-

никативного развития учащихся, психологического обеспечения деятель-

ности  учителя, других субъектов образования по достижению современ-

ных образовательных результатов в начальной школе;  

− учитель-логопед участвует в коррекционной работе; 

− педагог дополнительного образования; 

− социальный педагог; 

− библиотекарь обеспечивает доступ учащихся к информационным ресур-

сам; 

−  администраторы начального общего образования, ориентированные на со-

здание (формирование) системы ресурсного обеспечения реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования, 

управляющие деятельностью начальной школы как единого социокультур-

ного организма, ключевого звена развивающего образовательного про-

странства, способные генерировать,  воспринимать и транслировать инно-

вационные образовательные идеи и опыт.  

 
Должность Должностные обязанно-

сти 

Кол-во ра-

ботников 

(Имеется/ 

требуется) 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель  

образователь-

ного  

учреждения  

 

 

Обеспечивает системную  

образовательную и адми-

нистративно- 

хозяйственную работу  

образовательного учре-

ждения. 

1 Стаж работы на педа-

гогических должно-

стях не менее 5 лет, 

высшее профессио-

нальное  

образование.  

Стаж работы на 

педагогических  

должностях более 

20 лет, высшее  

профессиональ-

ное образование. 

Заместитель  

руководителя  

Координирует работу 

преподавателей, воспита-

телей, разрабатывает 

учебно- методическую 

документацию. 

1 Стаж работы на педа-

гогических должно-

стях не менее 5 лет, 

высшее профессио-

нальное  

образование.  

Стаж работы на 

педагогических 

должностях  бо-

лее 20 лет, выс-

шее  

профессиональ-

ное образование 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует  

формированию общей 

культуры личности, соци-

ализации, осознанного 

выбора и освоения обра-

зовательных программ 

21 Без предъявления тре-

бований к стажу ра-

боты либо высшее 

профессиональное об-

разование или среднее 

профессиональное об-

разование.  

Высшее профес-

сиональное обра-

зование -19 учи-

телей, среднее 

профессиональ-

ное  

образование-3 

учителя.  

Учитель-логопед Осуществляет работу, 

направленную на  

максимальную коррек-

цию недостатков в разви-

тии  учащихся.  

1 Высшее профессио-

нальное образование в 

области дефектологии 

без предъявления  

требований к стажу 

работы.  

Высшее профес-

сиональное обра-

зование в  

области дефекто-

логии, стаж ра-

боты  более 20лет.  

Педагог-психо-

лог 

Осуществляет професси-

ональную  

деятельность, направлен-

ную на сохранение психи-

ческого, соматического и 

1 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее професси-

ональное образование 

по направлению 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование,  

стаж работы - 1 

год.  
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социального благополу-

чия учащихся.  

подготовки «Педаго-

гика и психология».  

Социальный пе-

дагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспита-

нию, образованию, разви-

тию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства учащихся 

1 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее професси-

ональное образование 

по направлениям под-

готовки «Образование 

и педагогика», «Соци-

альная педагогика» 

без предъявления тре-

бований к стажу ра-

боты. 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование,  

стаж работы – бо-

лее 15 лет 

 

Педагог  

дополнитель-

ного  

образования 

Осуществляет дополни-

тельное образование уча-

щихся в соответствии с 

образовательной  

программой, развивает их 

разнообразную творче-

скую деятельность.  

2 Высшее профессио-

нальное образование 

или  

среднее профессио-

нальное образование,  

соответствующее про-

филю кружка, секции, 

детского объединения 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование, стаж ра-

боты более 10 лет. 

 

Старший вожа-

тый 

Способствует развитию и 

деятельности детских об-

щественных организаций, 

объединений. 

1 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее професси-

ональное образование 

без предъявления тре-

бований к стажу ра-

боты. 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование стаж ра-

боты 1 год. 

 

Библиотекарь Обеспечивает доступ обу-

чающихся к информаци-

онным ресурсам, участ-

вует в их духовно- нрав-

ственном воспитании, 

профориентации и социа-

лизации, содействует 

формированию информа-

ционной компетентности 

учащихся. 

1 Высшее или среднее 

профессиональное об-

разование по специ-

альности «Библио-

течно- информацион-

ная деятельность». 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование, стаж ра-

боты более 20 лет. 

 

 

Описание кадровых условий по уровням квалификации педагогических работ-

ников представлено в таблице, в которой определено состояние кадрового по-

тенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему развитию. 
 Образовательный  

уровень 

Уровень квалификации 

высшее среднее 

специальное 

высшая 1 без категории 

Количество учителей 

начальных классов 

(21 чел.) 

18 чел. 

(86%) 

3 чел. (14%) 10 чел. (48%) 6 чел. (28%)  5 чел. (24%) 

Количество учите-

лей-предметников, ра-

ботающих  в 1-4 клас-

сах   (16 чел.) 

10 чел. 

(83%) 

2 чел. (17%) 1 чел. (8 %) 6 чел. (50%) 5 чел. (42%) 
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Административный 

персонал: директор, 

заместитель дирек-

тора по УР, замести-

тель директора по ВР, 

заместитель дирек-

тора по БТиЖ, заме-

ститель директора по 

ИКТ, заместитель ди-

ректора по АХР (6 

чел.) 

6 чел. 

(100%) 

- 5 чел. (83%)  1 чел. (17%) 

Педагогические ра-

ботники: 

социальный педагог 

(1 чел.),  

учитель-логопед, 

социальный педагог; 

- педагог дополни-

тельного образования 

(4 чел.) 

 

 

1 чел. 

(100%) 

1 чел. 

(100%) 

 

1 чел. 

(25%) 

 

 

 

 

 

 

 

3 чел. (75%) 

 

 

 

1 чел. (100%) 

1 чел. (100%) 

 

1 чел. (100%) 

 

 

 

 

 

 

2 чел. (50%) 

 

 

 

 

 

 

2 чел. (50%) 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работни-

ков, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивается утвержденным директором школы на каждый 

год графиком освоения работниками школы дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года. 

Непрерывность повышения теоретической готовности и практической 

компетенции педагогов реализуется в следующих формах:  

 
Формы повышения квалификации Формы обобщения и 

распространения опыта 

-обучение на очных курсах в ГОУ ДПО «КРИРО 

и ПК (РК)», ФГБОУ «СГУ им. Питирима Соро-

кина»;  

-обучение на дистанционных курсах;   

-проведение систематических теоретических и 

практических семинаров, заседаний школьного 

методического объединения; 

-проведение тематических педагогических сове-

тов  

-участие в семинарах муниципального и 

республиканского уровня,  

-участие в профессиональных практических 

конференциях, 

-участие в профессиональных конкурсах,  

-проведение мастер-классов, открытых уро-

ков  

-публикации методических материалов в 

Интернет-ресурсах 

 

Учителя, работающие на уровне начального общего образования проходят 

курсы повышения квалификации по проблемам введения ФГОС не реже, чем 

раз в три года, а также постоянно повышают своё профессиональное мастер-

ство  через: 
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- семинары, мастер-классы и другие мероприятия, организуемые  школой, МУ 

«ИМЦ», ГОУ ДПО «КРИРО» и др.;  

- вебинары по отдельным направлениям реализации основной образователь-

ной программы, организуемые авторами УМК «Школа 2100», «Школа Рос-

сии»;  

- дистанционное образование и самообразование;  

- участие в различных педагогических проектах;  

- создание  и публикацию методических материалов на разных уровнях; 

- участие в проведении педагогических практик для студентов педагогических 

учебных заведений; 

- сопровождение (организация наставничества) молодых специалистов. 

 

План – график 

 поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов  

 
ФИО педагогиче-
ских и руководя-
щих работников 

Сроки последнего 
повышения  

квалификации 
 

Содержание Планируе-
мая дата 

2.Герасимова Та-
тьяна Вячесла-
вовна 
 

16.02-02.03.2015 
 
 
 
01.02-14.02.2019 

 
 
 
 
 
 
01.02-14.02.2019 
 
 
 
 
 
 
01.02.2020-
16.03.2020 

 

Дополнительная профессиональная образовательная про-
грамма повышения квалификации «Технологии здоро-
вьесберегающего и здоровьеформирующего образова-
ния» в объеме 72 часов (КРИРО) 
Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации «Содержание и методика преподава-
ния основ религиозных культур и светской этики в соот-
ветствии с требованиями ФГОС»  в объеме 72 часов в за-
очной форме с применением дистанционных технологий 
(ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 
г.Санкт-Петербург) 
Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации «Теория и методика преподавания 
учебных предметов на ступени начального общего обра-
зования в соответствии с ФГОС НОО»  в объеме 72 часов в 
заочной форме с применением дистанционных техноло-
гий (ООО «Центр непрерывного образования и иннова-
ций» г.Санкт-Петербург) 
Оценивание ответов на задания всероссийских провероч-
ных работ. 4 класс Оценивание ответов на задания все-
российских проверочных работ. 4 класс. срок в объеме 36 
часов (г. Москва ФГБУ «ФИОКО») 

2023 
 

3.Герман Тать-
яна Алексан-
дровна 

08.06- 29.06. 2016 
 
 
 
 
 
 
18.09- 22.09. 2017 

 
 
 
 
11.10- 08.11. 2017 

Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации «Системно-деятельностный подход в 
образовании и воспитании в условиях реализации ФГОС 
НОО» в объеме 108 часов в заочной, без отрыва от ра-
боты с применением дистанционных образовательных 
технологий форме по модулям  (АНОДПО «Санкт-Петер-
бургский Институт современного образования») 
Дополнительная профессиональная  программа повыше-
ния квалификации «Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России» в объеме 18 часов в заочной, 
без отрыва от работы с применением дистанционных об-
разовательных технологий форме (КРИРО) 

2023 
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01.02.2020-
06.03.2020 
 

Дополнительная профессиональная  программа повыше-
ния квалификации «Основы духовно-нравственной куль-
туры: история и теория зарубежной культуры» в объеме 
108 часов в заочной, без отрыва от работы с примене-
нием дистанционных образовательных технологий 
форме (ООО Учебный центр «Профессионал» г.Москва) 
Оценивание ответов на задания всероссийских прове-
рочных работ. 4 класс Оценивание ответов на задания 
всероссийских проверочных работ. 4 класс. срок в объ-
еме 36 часов (г. Москва ФГБУ «ФИОКО») 

4.Гешур Анаста-
сия Олеговна 

12.01.2018 
 

 
 
 
 
 
16.02 – 30.03.2018  
 
 
 
 
 
 
01.02.2020-
16.03.2020 
 
 
16.03.2020-
04.04.2020 

Дополнительная профессиональная образовательная 
программа повышения квалификации  «Ключевые ас-
пекты инклюзивного образования в условиях введения 
ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 ча-
сов в заочной, без отрыва от работы с применением ди-
станционных образовательных технологий форме по мо-
дулям (КРИРО) 
Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации «Особенности реализации ФГОС 
начального общего образования нового поколения» в 
объеме 72 часов в заочной, без отрыва от работы с при-
менением дистанционных образовательных технологий 
форме по модулям  (Образовательный центр «Каменный 
город» г.Пермь) 
Оценивание ответов на задания всероссийских прове-
рочных работ. 4 класс Оценивание ответов на задания 
всероссийских проверочных работ. 4 класс. срок в объ-
еме 36 часов (г. Москва ФГБУ «ФИОКО») 
Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в объеме 36 часов (КРИРО) 

2023 

5.Гудкова Евге-
ния Алексеевна 
 

17.04-05.05.2017 
 
 
 
 
 
 
01.11-03.11.2017 

 
 
 
 
16.02 – 30.03.2018  
 

Дополнительная профессиональная программа  повыше-
ния квалификации «Повышение квалификации кадров си-
стемы образования для организации и проведения ГИА 
по образовательным программам среднего общего обра-
зования» (модуль «Подготовка организаторов пунктов 
проведения экзаменов»» очное/дистанционное обучение  
в объеме 18 часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 
Дополнительная профессиональная программа  повыше-
ния квалификации «Методика преподавания модуля «Ос-
новы светской этики» комплексного учебного курса «Ос-
новы религиозных культур и светской этики» в очной 
форме в объеме 18 часов (МУ ДПО «ЦРО») 
Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации «Особенности реализации ФГОС 
начального общего образования нового поколения» в 
объеме 72 часов в заочной, без отрыва от работы с при-
менением дистанционных образовательных технологий 
форме по модулям  (Образовательный центр «Каменный 
город» г.Пермь) 

2021 
 

6.Елохина Юлия 
Ивановна 

01.02.2020-
16.03.2020 

Оценивание ответов на задания всероссийских провероч-
ных работ. 4 класс Оценивание ответов на задания все-
российских проверочных работ. 4 класс. срок в объеме 36 
часов (г. Москва ФГБУ «ФИОКО») 

2023 
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7.Елфимова 
Светлана Аль-
бертовна 
 

16.01-15.02.2017 
 
 
 
 
17.04-05.05.2017 
 
 
 
 
 
 
01.02.2020-
06.03.2020 
 
 
06.03.2020-
04.04.2020 

Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации «Особенности реализации ФГОС об-
щего образования» в объеме 72 часов в заочной, без от-
рыва от работы с применением дистанционных образова-
тельных технологий форме по модулям (КРИРО) 
Дополнительная профессиональная программа  повыше-
ния квалификации «Повышение квалификации кадров си-
стемы образования для организации и проведения ГИА 
по образовательным программам среднего общего обра-
зования» (модуль «Подготовка организаторов пунктов 
проведения экзаменов»» очное/дистанционное обучение  
в объеме 18 часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 
Оценивание ответов на задания всероссийских провероч-
ных работ. 4 класс Оценивание ответов на задания все-
российских проверочных работ. 4 класс. срок в объеме 36 
часов (г. Москва ФГБУ «ФИОКО») 
Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в объеме 36 часов (КРИРО) 

2023 
 

8.Злобина Ирина 
Николаевна 

 3.10-11.11.2016 
 
 
 
 
30.01-14.03.2019 
 
 
 
 
 
 
29.09.2021-
05.10.2021 
 
 
 

Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации «Выявление и формирование личност-
ных результатов образования» с применением дистанци-
онных образовательных технологий форме в объеме 36 
часов  (г.Ярославль) 
Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации  «Особенности реализации ФГОС 
начального общего образования нового поколения» в 
объеме 72 часов в заочной, без отрыва от работы с при-
менением дистанционных образовательных технологий 
форме по модулям (Образовательный центр «Каменный 
город» г.Пермь). 
«Преподавание учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в условиях реализации ФГОС 
НОО» в объеме 36 часов (г. Санкт-Петербург, Центр до-
полнительного профессионального образования «Экс-
терн»). 

2022 

9.Мичурина Та-
тьяна Петровна 
 

16.01-15.02.2017 
 
 
 
 
17.04-05.05.2017 
 
 
 
 
 
 
01.02.2020-
16.03.2020 
 
 
16.03.2020-
04.04.2020 
 
 

Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации «Особенности реализации ФГОС об-
щего образования» в объеме 72 часов в заочной, без от-
рыва от работы с применением дистанционных образова-
тельных технологий форме по модулям (КРИРО) 
Дополнительная профессиональная программа  повыше-
ния квалификации «Повышение квалификации кадров си-
стемы образования для организации и проведения ГИА 
по образовательным программам среднего общего обра-
зования» (модуль «Подготовка организаторов пунктов 
проведения экзаменов»» очное/дистанционное обучение  
в объеме 18 часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 
Оценивание ответов на задания всероссийских провероч-
ных работ. 4 класс Оценивание ответов на задания все-
российских проверочных работ. 4 класс. срок в объеме 36 
часов (г. Москва ФГБУ «ФИОКО») 
Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в объеме 36 часов (КРИРО) 

2023 
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10.Сайгина Анна 
Владимировна 
 

18.01- 30.01.2016 
 
 
15.02- 29.03.2017 
 
 
 
 
 
 
17.04-05.05.2017 
 
 
 
 
 
 
28.08-30.08.2017 

 
 
 
 
 

10.01.2018 
 
 
 
 

 
 

01.02.2020-
16.03.2020 

 

Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации «Особенности реализации ФГОС об-
щего образования» в объеме 72 учебных часа (КРИРО) 
Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации  «Основы религиозных культур и свет-
ской этики в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 ча-
сов в заочной, без отрыва от работы с применением ди-
станционных образовательных технологий форме по мо-
дулям (Образовательный центр «Каменный город» 
г.Пермь) 
Дополнительная профессиональная программа  повыше-
ния квалификации «Повышение квалификации кадров си-
стемы образования для организации и проведения ГИА 
по образовательным программам среднего общего обра-
зования» (модуль «Подготовка организаторов пунктов 
проведения экзаменов»» очное/дистанционное обучение  
в объеме 18 часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 
Дополнительная профессиональная  программа повыше-
ния квалификации «Создание специальных условий в об-
щеобразовательной организации при реализации ФГОС 
для обучающихся с ОВЗ» в объеме 18 часов в очной 
форме на базе МУ ДПО «ЦРО» (лицензия №1582-П от 
07.07.2017 г.) 
Дополнительная профессиональная образовательная про-
грамма повышения квалификации  «Ключевые аспекты 
инклюзивного образования в условиях введения ФГОС об-
разования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в заоч-
ной, без отрыва от работы с применением дистанцион-
ных образовательных технологий форме по модулям 
(КРИРО) 
Оценивание ответов на задания всероссийских провероч-
ных работ. 4 класс Оценивание ответов на задания все-
российских проверочных работ. 4 класс. срок в объеме 36 
часов (г. Москва ФГБУ «ФИОКО») 

2023 
 

11.Савуренок 
Елена Михай-
ловна 
 

06.06-19.06.2013 
 
 
 
 
15.02- 29.03.2017 
 
 
 
 
 
 
17.04-05.05.2017 

 
 
 
 

 
 

27.12.2017 
 
 
 
 

Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации  «Обучение детей- инвалидов с ис-
пользованием интернет и компьютерных технологий»  в 
объеме 144 часов (Московский государственный гумани-
тарный университет им. М.А. Шолохова  г.Москва) 
Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации  «Основы религиозных культур и свет-
ской этики в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 ча-
сов в заочной, без отрыва от работы с применением ди-
станционных образовательных технологий форме по мо-
дулям (Образовательный центр «Каменный город» 
г.Пермь) 
Дополнительная профессиональная программа  повыше-
ния квалификации «Повышение квалификации кадров си-
стемы образования для организации и проведения ГИА 
по образовательным программам среднего общего обра-
зования» (модуль «Подготовка организаторов пунктов 
проведения экзаменов»» очное/дистанционное обучение  
в объеме 18 часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 
Дополнительная профессиональная образовательная про-
грамма повышения квалификации  «Ключевые аспекты 
инклюзивного образования в условиях введения ФГОС об-
разования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в заоч-
ной, без отрыва от работы с применением 

2023 
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26.02-10.03.2018 

 
 
 
 

 
 
 

01.02.2020-
16.03.2020 

 
 

24.02.2021-
05.03.2021 

 
 
 
 

20.04.2022-
27.04.2022 

 
 

 

дистанционных образовательных технологий форме по 
модулям (КРИРО) 
Дополнительная профессиональная образовательная про-
грамма повышения квалификации  «Методическая под-
держка внедрения ФГОС основного общего образования: 
теория и практика» в объеме 72 часов в заочной, без от-
рыва от работы с применением дистанционных образова-
тельных технологий форме по модулям (Многопрофиль-
ный центр дополнительного профессионального образо-
вания «Эффектико групп», г.Санкт-Петербург) 
Оценивание ответов на задания всероссийских провероч-
ных работ. 4 класс Оценивание ответов на задания все-
российских проверочных работ. 4 класс. срок в объеме 36 
часов (г. Москва ФГБУ «ФИОКО») 
Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации «Методика преподавания комплекс-
ного учебного курса «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» в объеме 18 часов, без отрыва от работы с 
применением дистанционных образовательных техноло-
гий (МУ ДПО «ЦРО») 
Дополнительная профессиональная программа  повыше-
ния квалификации «Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО в работе учителя» в объеме 36 часов в очно-за-
очной форме (ГОУ ДПО «КРИРО») 

12.Фомина 
Елена Геннадь-
евна 
 

31.12-09.01.2017 
 
 
 
 
17.04-05.05.2017 
 
 
 
 
 
 
17.04- 24.04. 2018 
 
 
 
 
01.02.2020-
16.03.2020 
 
29.09.2021-
05.10.2021 

Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации  «Методы проблемно-развивающего 
обучения в условиях реализации ФГОС» в объеме 108 ча-
сов  (Центр дистанционного образования «Прояви себя» 
г.Томск) 
Дополнительная профессиональная программа  повыше-
ния квалификации «Повышение квалификации кадров си-
стемы образования для организации и проведения ГИА 
по образовательным программам среднего общего обра-
зования» (модуль «Подготовка организаторов пунктов 
проведения экзаменов»» очное/дистанционное обучение  
в объеме 18 часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 
Дополнительная профессиональная программа  повыше-
ния квалификации «Подготовка организаторов в аудито-
рии в основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва 
от работы с применением дистанционных технологий 
форме на базе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 
Оценивание ответов на задания всероссийских провероч-
ных работ. 4 класс, срок в объеме 36 часов (г. Москва 
ФГБУ «ФИОКО»). 
Дополнительная профессиональная программа «Препо-
давание учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» в условиях реализации ФГОС НОО» в объ-
еме 36 часов (г. Санкт-Петербург, Центр дополнительного 
профессионального образования «Экстерн»). 

2023 
 

13.Цыганкова 
Наталья Пав-
ловна 
 

08.02-20.02.2016 
 
 
17.04-05.05.2017 
 
 
 
 

Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации «Особенности реализации ФГОС об-
щего образования» в объеме 72 часов (КРИРО) 
Дополнительная профессиональная программа  повыше-
ния квалификации «Повышение квалификации кадров си-
стемы образования для организации и проведения ГИА 
по образовательным программам среднего общего обра-
зования» (модуль «Подготовка организаторов пунктов 

2022 
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31.01-14.02.2019 

 
 
 
 
 

 
29.09.2021-
05.10.2021 

 
 

проведения экзаменов»» очное/дистанционное обучение  
в объеме 18 часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 
Дополнительная профессиональная образовательная про-
грамма повышения квалификации  «Формирование уни-
версальных учебных действий» в объеме 36 часов в заоч-
ной, без отрыва от работы с применением дистанцион-
ных образовательных технологий форме по модулям 
(Многопрофильный центр дополнительного профессио-
нального образования «Эффектико групп», г.Санкт-Петер-
бург). 
«Преподавание учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в условиях реализации ФГОС 
НОО» в объеме 36 часов (г. Санкт-Петербург, Центр до-
полнительного профессионального образования «Экс-
терн»). 

15.Южакова Ма-
рина Степановна 
 

01.02-14.02.2019 
 
 
 
 
 
 
17.04-05.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.10- 
03.12.2019 
 

Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации «Содержание и методика преподава-
ния основ религиозных культур и светской этики в соот-
ветствии с требованиями ФГОС»  в объеме 72 часов в за-
очной форме с применением дистанционных технологий 
(ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 
г.Санкт-Петербург) 
Дополнительная профессиональная программа  повыше-
ния квалификации «Повышение квалификации кадров си-
стемы образования для организации и проведения ГИА 
по образовательным программам среднего общего обра-
зования» (модуль «Подготовка организаторов пунктов 
проведения экзаменов»» очное/дистанционное обучение  
в объеме 18 часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 
Дополнительная профессиональная программа  повыше-
ния квалификации «Мотивация учебной деятельности: 
Психологические и методологические компетенции для 
организации образовательного процесса в условиях реа-
лизации ФГОС» в объеме 72 часов в заочной, без отрыва 
от работы с применением дистанционных технологий 
форме (ООО «Столичный учебный центр» Москва) 

2022 
 

19.Котельникова 
Оксана Владими-
ровна 
 

02.02-14.02.2015 
 
 
17.04-05.05.2017 
 
 
 
 
 
 

27.12.2017 
 

 
 
 
 
 
26.02-10.03.2018 
 
 
 
 

«Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации «Особенности реализации ФГОС об-
щего образования» в объеме 72 часов (КРИРО) 
Дополнительная профессиональная программа  повыше-
ния квалификации «Повышение квалификации кадров си-
стемы образования для организации и проведения ГИА 
по образовательным программам среднего общего обра-
зования» (модуль «Подготовка организаторов пунктов 
проведения экзаменов»» очное/дистанционное обучение  
в объеме 18 часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 
Дополнительная профессиональная образовательная про-
грамма повышения квалификации  «Ключевые аспекты 
инклюзивного образования в условиях введения ФГОС об-
разования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в заоч-
ной, без отрыва от работы с применением дистанцион-
ных образовательных технологий форме по модулям 
(КРИРО) 
Дополнительная профессиональная образовательная про-
грамма повышения квалификации  «Методическая под-
держка внедрения ФГОС основного общего образования: 
теория и практика» в объеме 72 часов в заочной, без от-
рыва от работы с применением дистанционных 

2023 
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01.02.2020-
16.03.2020 
 
01.10.2021-
07.10.2021 
 
 
 
 

образовательных технологий форме по модулям (Много-
профильный центр дополнительного профессионального 
образования «Эффектико групп», г.Санкт-Петербург) 
Оценивание ответов на задания всероссийских провероч-
ных работ.  4 класс. срок в объеме 36 часов (г. Москва 
ФГБУ «ФИОКО»). 
«Преподавание учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в условиях реализации ФГОС 
НОО» в объеме 36 часов (г. Санкт-Петербург, Центр до-
полнительного профессионального образования «Экс-
терн»). 

20.Вирясова Ма-
рия Васильевна 
 

17.04-05.05.2017 
 
 
 
 
 
 
25.12.2017 
 
 
 
 
 
 
01.02-14.02.2019  

 
 
 
 
 
 
01.10-03.12.2019 
 
 
 
 
 
 
09.03.2022-
16.03.2022 

 

Дополнительная профессиональная программа  повыше-
ния квалификации «Повышение квалификации кадров си-
стемы образования для организации и проведения ГИА по 
образовательным программам среднего общего образо-
вания» (модуль «Подготовка организаторов пунктов про-
ведения экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в 
объеме 18 часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 
Дополнительная профессиональная образовательная про-
грамма повышения квалификации  «Ключевые аспекты ин-
клюзивного образования в условиях введения ФГОС обра-
зования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в заочной, 
без отрыва от работы с применением дистанционных об-
разовательных технологий форме по модулям (КРИРО) 
Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации «Содержание и методика преподава-
ния основ религиозных культур и светской этики в соот-
ветствии с требованиями ФГОС»  в объеме 72 часов в за-
очной форме с применением дистанционных технологий 
(ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 
г.Санкт-Петербург) 
Дополнительная профессиональная программа  повыше-
ния квалификации «Мотивация учебной деятельности: 
Психологические и методологические компетенции для 
организации образовательного процесса в условиях реа-
лизации ФГОС» в объеме 72 часов в заочной, без отрыва 
от работы с применением дистанционных технологий 
форме (ООО «Столичный учебный центр» Москва) 
Дополнительная профессиональная программа  повыше-
ния квалификации «Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО в работе учителя» в объеме 36 часов в очно-за-
очной форме (ГОУ ДПО «КРИРО») 

2025 
 
 

21.Клюхинова 
Людмила Алек-
сандровна 
 

08.01-30.01.2017 
 
 
 
 
18.03-03.04.2019 
 
 
 
 
 
01.02.2020-
16.03.2020 

 

Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации «Методы проблемно-развивающего 
обучения в условиях реализации ФГОС» в объеме 108 ч. 
(Центр дистанционного образования «Прояви себя» 
г.Томск) 
Дополнительная профессиональная программа  повыше-
ния квалификации «Содержание и методика преподава-
ния комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в условиях ФГОС»  в объеме 36 
часов в заочной, без отрыва от работы с применением ди-
станционных технологий форме на базе КРИРО 
Оценивание ответов на задания всероссийских провероч-
ных работ. 4 класс Оценивание ответов на задания все-
российских проверочных работ. 4 класс. срок в объеме 36 
часов (г. Москва ФГБУ «ФИОКО») 

2023 
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24.Каскова Ма-
рия Леонидовна 

12.10 -14.10.2017 
 

 
 
 
 
06.04 -07.11.2018 

 
 
 
 
 
 
10.04 -01.06.2019 
 
 
 
 

23.03.2022-
30.03.2022 

Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации  «Методика преподавания курса «Шах-
маты» в образовательных организациях»  в объеме 18 ча-
сов в заочной, без отрыва от работы с применением ди-
станционных образовательных технологий форме по мо-
дулям (КРИРО) 
Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации  «Продуктивность учебной деятельно-
сти младших школьников общеобразовательного учре-
ждения в рамках реализации ФГОС НОО»  в объеме 72 ча-
сов в заочной, без отрыва от работы с применением ди-
станционных образовательных технологий форме по мо-
дулям (ООО «Инфоурок») 
Дополнительная профессиональная  программа повыше-
ния квалификации «Методика преподавания курса «Ос-
новы религиозных культур и светской этики» в объеме 72 
часов (ООО «Высшая школа делового администрирова-
ния», г.Екатеринбург) 
Дополнительная профессиональная программа  повыше-
ния квалификации «Реализация требований обновлен-
ных ФГОС НОО в работе учителя» в объеме 36 часов в 
очно-заочной форме (ГОУ ДПО «КРИРО») 

2021 

25.Кетова Лидия 
Ивановна 

09.10 – 28.10.2017  
 
 
 
 
16.02 – 30.03.2018  

 
 

 
 
 

 
22.01.2018 

 
 
 
 
 

 
17.04- 24.04. 2018 
 
 
 
 
09.02.2021-
24.02.2021 
 
 
 
 
24.02.2021-
05.03.2021 

Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации «Особенности реализации ФГОС об-
щего образования» в объеме 72 часов в заочной, без от-
рыва от работы с применением дистанционных образова-
тельных технологий форме по модулям  (КРИРО) 
Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации «Особенности реализации ФГОС 
начального общего образования нового поколения» в 
объеме 72 часов в заочной, без отрыва от работы с при-
менением дистанционных образовательных технологий 
форме по модулям  (Образовательный центр «Каменный 
город» г.Пермь) 
Дополнительная профессиональная образовательная про-
грамма повышения квалификации  «Ключевые аспекты 
инклюзивного образования в условиях введения ФГОС об-
разования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в заоч-
ной, без отрыва от работы с применением дистанцион-
ных образовательных технологий форме по модулям 
(КРИРО) 
Дополнительная профессиональная программа  повыше-
ния квалификации «Подготовка организаторов в аудито-
рии в основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва 
от работы с применением дистанционных технологий 
форме на базе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 
Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации «Смысловое чтение как условие фор-
мирования и развития универсальных учебных действий» 
в объеме 36 часов в заочной, без отрыва от работы с при-
менением дистанционных образовательных технологий 
(АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г.Пермь) 
Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации «Методика преподавания комплекс-
ного учебного курса «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» в объеме 18 часов, без отрыва от работы с 
применением дистанционных образовательных техноло-
гий (МУ ДПО «ЦРО») 

2024 
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Бондаренко И.И. 25.05.2022-
01.06.2022 

Дополнительная профессиональная программа  повыше-
ния квалификации «Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО в работе учителя» в объеме 36 часов в очно-за-
очной форме (ГОУ ДПО «КРИРО») 

2025 

 

Из таблицы следует: уровень квалификации всех работников школы, реализу-

ющих основную образовательную программу начального общего образова-

ния, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным ха-

рактеристикам по соответствующей должности. Реализация непрерывного по-

вышения квалификации педагогических работников регламентируется Пла-

ном методической работы школы, Планом-графиком повышения квалифика-

ции (из расчета трехлетнего периода), которые разрабатываются и утвержда-

ются на каждый учебный год с учетом анализа методической работы за год. 

Педагоги начального общего образования, реализующие ООП: 

- обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных 

форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, вы-

ставки, соревнования, презентации и пр.); 

- способствуют освоению учащимися высших форм игровой деятельно-

сти и создают комфортные условия для своевременной смены ведущей дея-

тельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной 

цели в средство решения учебных задач; 

- формируют учебную деятельность учащихся начального общего обра-

зования (организует постановку учебных целей, создают условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждают и 

поддерживают детские инициативы, направленные на поисксредств и спосо-

бов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством кол-

лективных форм учебной работы;  

-осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам); 

- создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставят творческие задачи и способствует возникнове-

нию у детей их собственных замыслов); 

- поддерживают детские инициативы и помогают в их осуществлении; 

обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества уче-

ников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать 

и т. п. 

Механизм методической работы (компоненты): 

1. Повышение статуса педагогических работников. 

2. Повышение профессионализма педагогических кадров (непрерывность 

профессионального развития). 

3. Усиление социальной поддержки и стимулирование труда работников об-

разования. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– обеспечение оптимального вхождения педагогических работни-

ков в систему ценностей современного образования; 

– овладение учебно - методическими и информационно - методи-

ческими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

НОО. 
Одним из условий деятельности образовательной организации по реализа-

ции ФГОС начального общего образования является создание системы методи-

ческой работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС. 

Цель методической деятельности: формирование и развитие профессио-

нальных компетенций учителя начальных классов в соответствии с системой 

требований ФГОС НОО и профессионального стандарта «Педагог». 

Направления и содержание методической работы представлено в годовой цикло-

грамме: 

 

Формы методической работы 

 

Направление 

Внутришкольные и муниципальные семи-

нары по повышению профессиональной 

компетентности педагогов. 

Освоение педагогическими работниками 

системы требований к структуре основ-

ной образовательной программы, резуль-

татам её освоения и условиям реализации. 

Тренинги для педагогов с целью выявле-

ния и соотнесения собственной профес-

сиональной позиции с целями и задачами 

ФГОС НОО. 

Обеспечение оптимального вхождения ра-
ботников в систему ценностей современ-
ного образования. 

Заседания методических объединений 

учителей. 

Овладение педагогическими работниками 

учебно-методическими и информаци-

онно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач 

ФГОС НОО, информирование учителей 

об изменении нормативной базы реализа-

ции ФГОС НОО, о значимых событиях на 

уровне ОО. 

Педагогические советы по итогам разра-

ботки основной образовательной про-

граммы, ее отдельных разделов, пробле-

мам апробации и введения ФГОС. 

Овладение педагогическими работниками 

системой оценки итогов образовательной 

деятельности учащихся. 

Участие педагогов в разработке разделов 

и компонентов основной образователь-

ной 

программы ОО. 

Работа в творческих группах: 

Знание нормативной базы разработки 

ООП, освоение системы требований к 

структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и усло-

виям реализации. 
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- по проектированию рабочих программ 

учебных предметов, программ внеуроч-

ной деятельности; 

- по проектированию конкурсных интел-

лектуальных мероприятий; 

- проектирование уроков. 

Участие педагогов в разработке и апроба-

ции системы оценки эффективности ра-

боты в условиях  реализации ФГОС НОО. 

Овладение педагогическими работниками 

системой оценки и самооценки итогов и 

эффективности работы в условиях ФГОС. 

Участие педагогов в проведении мастер 

классов, круглых столов, практических 

семинарах, фестивале открытых уроков, 

внеурочных занятий, тематических мето-

дических декад и мероприятий по отдель-

ным направлениям введения и реализа-

ции ФГОС НОО 

Обобщение и трансляция профессиональ-

ного опыта (на уровне школы, г. Сыктыв-

кара, Республики Коми, России), приоб-

ретение новых теоретических знаний и 

практических умений по направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО. 

Прохождение педагогическими работни-

ками курсов повышения квалификации (в 

очной форме, дистанционных формах 

обучения).  

 

Работа педагогов по темам самообразова-

ния: 

- накопление теоретических и практиче-
ских; 
материалов по программе самообразова-
ния; 
- публикации на сайте школы; 
- ведение педагогических сайтов, блогов. 

Выполнение плана прохождения педаго-

гическими работниками квалификацион-

ных курсов по разным направлениям дея-

тельности в реализации ФГОС НОО. 

 

Осознанное достижение педагогом 

успеха в рамках определенной самостоя-

тельно методической темы, систематиза-

ция методической работы по учебному 

предмету. 

 

 

Согласно циклограмме, ежегодно проводится комплекс мероприятий системы 

методической работы по всем направлениям для педагогов начального общего 

образования (годовой план работы методического объединения учителей, ра-

ботающих на уровне начального общего образования). 
 

Критерии оценки результативности деятельности учителей,  

работающих на уровне начального общего образования 
 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

её реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также опреде-

ления стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны  на основе планируемых результа-

тов ООП НОО,  отражающих динамику образовательных достижений учащихся, 

в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во вне-

урочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении. В соответствии с таким 
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подходом к результатам и качеству образования выделяются следующие модули 

критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности ре-

шать личностные и социально значимые проблемы); 

- показатели состояния психолого-физиологического состояния здоровья уча-

щихся. 

 

3.4.2. Психолого - педагогические условия реализации 

основной образовательной программы 

 

В целях реализации ООП НОО созданы психолого - педагогические 

условия, обеспечивающие: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической ком- 

петентности участников образовательных отношений;  

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных от-

ношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологическое сопровождение – это система профессиональной де-

ятельности психолога, направленная на создание социально-психологических 

условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в си-

туациях школьного взаимодействия. Согласно модели «психологическое со-

провождение»: 

Объектом школьной психологической практики выступает обучение и 

психологическое развитие ребенка в ситуации школьного взаимодействия.  

Предметом – социально-психологические условия успешного обучения 

и развития.  

Методом и идеологией работы школьного психолога является сопро-

вождение.  

Цель психолого - педагогического сопровождения: создание эффективной 

системы психологического сопровождения всех участников образова-

тельных отношений на уровне начального общего образования для реа-

лизации ООП. 
 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения явля-

ются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школь-

ника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисле-

ния его в школу и в конце каждого учебного года; 
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– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррек-

ционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основными направлениями работы являются: 

- школьная прикладная психодиагностика; 

- коррекционная и развивающая работа с учащимися; 

- консультирование и просвещение участников образовательных отноше-

ний; 

- социально-диспетчерская деятельность. 

 

Этапы реализации психологического сопровождения 

 

Этап Мероприятия этапа Планируемый  

результат 

Сроки 

Подготовительный  1) Формирование общетеоре-

тических представлений об ос-

новных видах УУД. 

2) Подбор методов определе-

ния сформированности УУД у 

учащихся. 

3) Разработка планов психоло-

гического сопровождения детей-

инвалидов, с ОВЗ. 

Реализация про-

граммы по форми-

рованию УУД. 

 

 

 

Создание условий 

для проведения 

коррекционной ра-

боты с данной кате-

горией учашихся. 

 

Ноябрь, 

май 

 

 

 

 

По мере 

поступле-

ний ИПРА  

 

 

Основной 1) Создание опытно экспери-

ментальной модели психологиче-

ского сопровождения младших 

школьников в соответствии с но-

выми образовательными стандар-

тами. 

2) Реализация модели психо-

логического сопровождения 

младших школьников в соответ-

ствии с новыми образователь-

ными стандартами. 

3) Диагностика: анализ се-

мейного воспитания (работа с ро-

дителями). 

 

 

4) Диагностика эмоциональ-

ного благополучия и личностных 

особенностей детей из семей 

группы риска в сфере их ближай-

шего окружения: в школе, семье. 

Определение сфор-

мированности УУД 

у учащихся началь-

ных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение психо-

логической компе-

тентности родите-

лей. 

 
Оказание помощи в 

успешной социализа-

ции учащихся, в 

преодолении кризис-

ных ситуаций. 

Сентябрь, 

май 

 

 

 

 

Октябрь- 

апрель 

 

 

 

Декабрь- 

январь 

 

 

 

Сентябрь-

май 
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Аналитический  1) Оценка эффективности ре-

ализации модели психологиче-

ского сопровождения младших 

школьников в соответствии с но-

выми образовательными стандар-

тами. 

 

 

 

 

 

 

2) Информация об исполне-

нии государственными (муници-

пальными) образовательными ор-

ганизациями мероприятий, 

предусмотренных ИПРА ре-

бенка-инвалида, с ОВЗ 

Разработка планов 

коррекционно-раз-

вивающих и профи-

лактических меро-

приятий, составле-

ние рекомендаций 

для родителей и пе-

дагогов по форми-

рованию УУД, ана-

лиз и составление 

отчётности 

Предоставление ре-

зультатов деятель-

ности по исполне-

нию ИПРА. 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По за-

просу ГУ 

РК «Рес-

публикан-

ский центр 

психо-

лого-педа-

гогиче-

ской,  

медицин-

ской и со-

циальной 

помощи», 

 

 Психолого-педагогические сопровождение по направлениям осу-

ществляется педагогом-психологом в рамках реализации Программы коррек-

ционной работы; учителями-предметниками, педагогами дополнительного об-

разования, педагогом – организатором в рамках реализации программ учеб-

ных предметов, внеурочной деятельности, планов работы классного руково-

дителя, плана работы педагога-психолога. 

 

Деятельность педагога-психолога предполагает: 

- осуществляемый совместно с педагогами анализ школьной среды с точки 

зрения тех возможностей, которые она предоставляет для обучения и развития 

учащегося, и тех требований, которые она предъявляет к его психологическим 

возможностям и уровню развития; 

- определение психологических критериев эффективного обучения и развития 

школьников; 

- разработку и внедрение определенных мероприятий, форм и методов работы, 

которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития уча-

щихся; 

- приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной ра-

боты, дающую максимальный результат; 

- критерием  не могут быть  реальные изменения в поведении или обучении. 
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Содержание работы 

 

          В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ-

ствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (целеполагание, планирование и прогнозирование, кон-

троль и коррекция, оценка, волевая саморегуляция); 

3) познавательный (общеучебные логические действия и операции, по-

становка и решение проблем); 

4) коммуникативный (сотрудничество и кооперация, учёт чужой пози-

ции, адекватная передача информации, контекстная речь и постановка вопро-

сов). 

Одной из задач психологического сопровождения учащихся  в условиях 

внедрения  образовательных стандартов  является выявление уровня сфор-

мированности УУД. 

 

Психодиагностический блок 

Психодиагностические данные необходимы: 

- для составления социально-психологического портрета учащегося (опи-

сания его школьного статуса); 

- для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении, общении и психическом самочувствии; 

- для выбора средств и форм психологического сопровождения школьников 

в соответствии с присущими им особенностями обучения и общения. 

 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

1) УУД - действия, направленные на определение своего отношения к 

поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавлива-

ющие смысл учения. 

Цель – выявление сформированности - внутренней позиции школьника, 

выявление мотивации учения. 

Методика - методика изучения школьной мотивации Н.Г. Лускановой; 

методика исследования мотивации учения у первоклассников (Гинзбург). 

2) УУД - действия, направленные на определение своего отношения к 

поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавлива-

ющие смысл учения. 

Цель – выявление эмоционального отношения к школе. 

Методика–методика «Лесенка», метод цветовых выборов (интерпрета-

ция Л.А. Ясюковой). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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1) УУД - регулятивное действие контроля; познавательное действие 

сравнения с установлением сходства и различий. 

Цель - выявление умения находить различия в объектах, переключае-

мость внимания, работоспособность. 

Методика - проба на внимание (поиск различий в изображениях) Тест 

Тулуз-Пьерона. 

2) УУД - регулятивное действие контроля; познавательное действие 

сравнения с установлением сходства и различий. 

Цель–выявление умения находить различия в объектах, определение 

сформированности стратегии копирования, сформированности мелкой мото-

рики. 

Методика - Тест Бендер. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) УУД - логические универсальные действия. 

Цель – выявление сформированности логических действий, категори-

ального мышления, уровня сформированности обобщения. 

Методика - методика «Прогрессивные матрицы Равенна», «4-й лиш-

ний». 

2) УУД - знаково-символические познавательные действия, умение диф-

ференцировать план  знаков и символов и предметный план. 

Цель – выявление умения ребенка различать предметную и речевую дей-

ствительность. 

Методика - проба на определение количества слогов в слове (Л.А. Ясю-

кова). 

2 класс 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

УУД - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; по-

становка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции. 

Цель – выявление социального статуса ребёнка в группе, социально-пси-

хологического климата, привлекательности классного коллектива. 

Методики – «Домики» (социометрия), Анкета привлекательности клас-

сного коллектива. 

3 класс 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

УУД - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; по-

становка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции. 

Цель – выявление социального статуса ребёнка в группе, социально-пси-

хологического климата, привлекательности классного коллектива. 



359 

 

Методики – «Домики» (социометрия), Анкета привлекательности клас-

сного коллектива. 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

1) УУД - действия, направленные на определение своего отношения к 

поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавлива-

ющие смысл учения. 

Цель – выявление сформированности - внутренней позиции школьника, 

выявление мотивации учения. 

Методика - методика изучения школьной мотивации Н.Г. Лускановой. 

2) УУД - действия, направленные на определение своего отношения к 

поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавлива-

ющие смысл учения. 

Цель – выявление эмоционального отношения к школе. 

Методика – методика «Лесенка», метод цветовых выборов (интерпре-

тация Л.А. Ясюковой). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1) УУД - регулятивное действие контроля; познавательное действие 

сравнения с установлением сходства и различий. 

Цель - выявление умения находить различия в объектах, переключае-

мость внимания, работоспособность. 

Методика - проба на внимание (поиск различий в изображениях) Тест 

Тулуз-Пьерона. 

2) УУД - регулятивное действие контроля; познавательное действие 

сравнения с установлением сходства и различий. 

Цель–выявление умения находить различия в объектах, определение 

сформированности стратегии копирования, сформированности мелкой мото-

рики. 

Методика - Тест Бендер. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) УУД - логические универсальные действия. 

Цель – выявление сформированности логических действий, категори-

ального мышления, уровня сформированности обобщения. 

Методика - методика «Прогрессивные матрицы Равенна», «4-й лиш-

ний». 

2) УУД - знаково-символические познавательные действия, умение диф-

ференцировать план  знаков и символов и предметный план. 

Цель – выявление умения ребенка различать предметную и речевую дей-

ствительность. 

Методика - проба на определение количества слогов в слове (Л.А. Ясю-

кова). 
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Коррекционно-развивающий блок 

Психокоррекционная деятельность ориентирована на работу с группой 

«психологически неблагополучных» учащихся – на решение конкретных про-

блем обучения, поведения или психического самочувствия, определяемых ре-

зультатами психодиагностики. 

Развивающая деятельность ориентирована на создание социально-пси-

хологических условий для целостного психологического развития «психоло-

гически благополучных» учащихся. 

Любая развивающая деятельность должна разворачиваться как процесс 

воздействия на личность ребенка в целом, во всем разнообразии ее социально-

психологических проявлений, что  не исключает выделение приоритетных 

направлений в зависимости от возраста, локализации конкретных проблем, 

интересов и желаний учащегося.  

Обязательное правило - добровольность участия ребенка и подростка в 

диагностико-коррекционных мероприятиях и согласие родителей для детей до 

14 лет. 

Коррекционно-развивающие программы: 

1.  «Школа внимания» Н.М. Пылаева, Т.В. Ахутина; 

2. Курс «Развитие творческого мышления». 

 

Консультативный и просветительский блок 

Психологическое просвещение школьников ориентировано на создание 

условий для активного присвоения и использования школьниками социально-

психологических знаний в процессе обучения, общения и личностного разви-

тия. Его эффективность определяется тем, насколько предлагаемое знание в 

данный момент значимо, актуально для отдельного ученика или ученической 

группы и насколько привлекательна или привычна для них выбранная психо-

логом форма передачи знаний. 

В русле модели «Сопровождение» консультирование рассматривается 

как многофункциональный вид индивидуальной работы психолога со школь-

никами, в рамках которого могут быть решены следующие задачи: 

− оказание помощи учащимся, испытывающим трудности в обучении, общении 

или психическом самочувствии; 

− обучение учащихся навыкам самопознания, самораскрытия и самоанализа, ис-

пользования своих психологических особенностей и возможностей для успеш-

ного обучения и развития; 

− оказание психологической помощи и поддержки школьникам, находящимся в 

состоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального пережи-

вания. 

Проведение индивидуальных и групповых психологических консульта-

ций с учителями по профессиональным и личностным вопросам. 

Оказание психологической помощи классным руководителям в органи-

зации классных часов для учащихся  и проведению родительских собраний. 

Выступление на педагогических советах, семинарах. 
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Социально-диспетчерская деятельность направлена на получение 

детьми, их родителями и педагогами (школьной администрацией) социально-

психологической помощи, выходящей за рамки функциональных обязанно-

стей и профессиональной компетенции школьного практика. 

Предполагает последовательное решение следующих задач: 

- определение характера стоящей проблемы и возможностей ее решения; 

- поиск специалиста, способного оказать помощь; 

- содействие в установлении контакта с клиентом; 

- подготовка необходимой сопроводительной документации; 

- отслеживание результатов взаимодействия клиента со специалистом; 

- осуществление психологической поддержки клиента в процессе работы со 

специалистом. 

 

Педагог-психолог участвует в независимой оценке результативности дея-

тельности учителей по запросу администрации школы (по компетентно-

стям) в целях своевременного планирования работы с педагогическими работ-

никами и принятия управленческих кадровых вопросов. 

 

Модель аналитической таблицы  

для оценки базовых компетентностей педагогов 

 
№ 

п/п 

Базовые 

компетентно-

сти педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

учащихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она от-

ражает основную задачу педагога — рас-

крывать потенциальные возможности уча-

щихся. Данная компетентность определяет 

позицию педагога в отношении успехов уча-

щихся. Вера в силы и возможности учащихся 

снимает обвинительную позицию в отноше-

нии обучающегося, свидетельствует о готов-

ности поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности 

учащегося есть отражение любви к учаще-

муся. Можно сказать, что любить ребёнка — 

значит верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил в обра-

зовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха 

для учащихся; 

— умение осуществлять грамотное пе-

дагогическое оценивание, мобилизую-

щее академическую активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого учащегося, строить 

образовательный процесс с опорой на 

эти стороны, поддерживать позитив-

ные силы развития; 

— умение разрабатывать индивиду-

ально ориентированные образователь-

ные проекты 

1.2 Интерес к внут-

реннему миру 

учащихся  

Интерес к внутреннему миру учащихся пред-

полагает не просто знание их индивидуаль-

ных и возрастных особенностей, но и вы-

страивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. Данная компетент-

ность определяет все аспекты педагогиче-

ской деятельности 

— Умение составить устную и пись-

менную характеристику учащегося, от-

ражающую разные аспекты его внутрен-

него мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные образо-

вательные потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 
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— умение построить индивидуализи-

рованную образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных ха-

рактеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию дру-

гих позиций, то-

чек зрения (не-

идеологизи- 

рованное мыш-

ление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения единственно 

правильной. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания учаще-

гося, включая изменение собственной пози-

ции 

— Убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям дру-

гих; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания учащихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогиче-

ской деятельности. Заключается в знаниях 

педагога об основных формах материаль-

ной и духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах уча-

щихся 

— Ориентация в основных сферах ма-

териальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки учащихся. Определяет эффектив-

ность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохра-

няет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки; 

— педагог не стремится избежать эмо-

ционально напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на педагогиче-

скую деятель-

ность. Уверен-

ность в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную эф-

фективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и учащимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педа-

гогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная само-

оценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение переве-

сти тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию субъ-

ект-субъектного подхода, ставит обучаю-

щегося в позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования творческой 

личности 

— Знание образовательных стандартов 

и реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным набором спо-

собов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить  

педагогические 

цели и задачи со-

образно возраст-

ным и индивиду-

альным особен-

ностям учащихся 

Данная компетентность является конкре-

тизацией предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

учащихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспе-

чить успех в дея-

тельности 

Компетентность, позволяющая учащемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в гла-

зах окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в соответ-

ствии с возможностями учащегося; 

— демонстрация успехов учащихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность 

в педагогиче-

ском оценивании 

Педагогическое оценивание служит реаль-

ным инструментом осознания обучаю-

щимся своих достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в образо-

вании 

— Знание многообразия педагогиче-

ских оценок; 

— знакомство с литературой по дан-

ному вопросу; 

— владение различными методами оце-

нивания и их применение 



363 

 

3.3 Умение превра-

щать учебную за-

дачу в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной дея-

тельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, со-

четающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с виде-

нием его практического применения, что яв-

ляется предпосылкой установления лич-

ностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персона-

лии, для решения каких проблем разра-

батывалось); 

— возможности применения получае-

мых знаний для объяснения социаль-

ных и природных явлений; 

— владение методами решения раз-

личных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных 

 

4.2 Компетентность 

в методах препо-

давания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечи-

вает индивидуальный подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и ме-

тодик; 

— демонстрация личностно ориенти-

рованных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе использование новых информа-

ционных технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях дея-

тельности (зна-

ние учеников и 

учебных коллек-

тивов) 

Позволяет осуществлять индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую моти-

вацию академической активности 

— Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего ин-

дивидуальные особенности учащихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (воз-

можно, совместно со школьным психо-

логом); 

— использование знаний по психоло-

гии в организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проек-

тов на основе личных характеристик 

учащихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллек-

тивов в педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивиду-

альных особенностей и их учёт в своей 

деятельности 

4.4 Умение вести са-

мостоятель- 

ный поиск ин-

формации 

Обеспечивает постоянный профессиональ-

ный рост и творческий подход к педагоги-

ческой деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых пе-

дагогических технологий предполагают не-

прерывное обновление собственных знаний 

и умений, что обеспечивает желание и уме-

ние вести самостоятельный поиск 

 

— Профессиональная любознатель-

ность; 

— умение пользоваться различными ин-

формационно- поисковыми технологи-

ями; 

— использование различных баз дан-

ных в образовательном процессе 
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5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

 

5.1 Умение разрабо-

тать образова-

тельную про-

грамму выбрать 

учебники и учеб-

ные комплекты 

Умение разработать образовательную про-

грамму является базовым в системе про-

фессиональных компетенций. Обеспечи-

вает реализацию принципа академических 

свобод на основе индивидуальных образо-

вательных программ. Без умения разраба-

тывать образовательные программы в со-

временных условиях 

невозможно творчески организовать обра-

зовательный процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие учащихся. 

Компетентность в разработке образователь-

ных программ позволяет осуществлять пре-

подавание на различных уровнях обученно-

сти и развития учащихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью раз-

работки образовательных программ, ха-

рактер представляемого обоснования поз-

воляет судить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятельности, сде-

лать вывод о готовности педагога учиты-

вать индивидуальные характеристики уча-

щихся 

— Знание образовательных стандартов 

и примерных программ; 

— наличие персонально разработан-

ных образовательных программ: харак-

теристика этих программ по содержа-

нию, источникам информации; по мате-

риальной базе, на которой должны реа-

лизовываться программы; по учёту ин-

дивидуальных характеристик учащихся; 

— обоснованность используемых об-

разовательных программ; 

— участие учащихся и их родителей в 

разработке образовательной про-

граммы, индивидуального учебного 

плана и индивидуального образователь-

ного маршрута; 

— участие работодателей в раз-

работке образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методи-

ческих комплектов, используемых в об-

разовательных учреждениях, рекомендо-

ванных органом управления образова-

нием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, ис-

пользуемых педагогом 

5.2 Умение прини-

мать решения в 

различных педа-

гогических ситу-

ациях 

Педагогу приходится постоянно прини-

мать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую актив-

ность; 

— как вызвать интерес у конкретного уче-

ника; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем со-

ставляет суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться  

стандартные решения (решающие правила) 

и творческие (креативные) или интуитив-

ные 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором решающих пра-

вил, используемых для различных ситу-

аций; 

— владение критерием предпочти-

тельности при выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышле-

ния 

1. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект 

-субъектных от-

ношений 

Является одной из ведущих в системе гума-

нистической педагогики. Предполагает спо-

собность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяс-

нять интересы и потребности других участ-

ников образовательного процесса, готов-

ность вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание учащихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания педа-

гогической за-

дачи и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного матери-

ала — главная задача педагога. Этого по-

нимания можно достичь путём включения 

нового материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём  демонстрации 

практического применения изучаемого ма-

териала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым ма-

териалом; 

— осознанное включение нового учеб-

ного материала в систему освоенных 

учащимися знаний; 
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— демонстрация практического приме-

нения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность 

в педагогиче-

ском оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

учащегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки к само-

оценке. Компетентность в оценивании дру-

гих должна сочетаться с самооценкой педа-

гога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит оценива-

нию в педагогической деятельности; 

— владение методами педагогическо-

гооценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность 

в организации 

информацион-

ной основы дея-

тельности уча-

щегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

учащийся владеет необходимой для реше-

ния информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать компетентностью 

в том, чтобы осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика информа-

ции 

— Свободное владение учебным мате-

риалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необходи-

мой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

учащихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки само-

оценки для построения информационной 

основы деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не хватает 

для решения задачи) 

6.5 Компетентность 

в использовании  

современных 

средств и систем 

организации 

учебно 

-воспитательной 

деятельности 

Обеспечивает эффективность учебно- 

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и мето-

дов построения образовательного про-

цесса; 

— умение использовать средства и ме-

тоды обучения, адекватные поставлен-

ным задачам, уровню подготовленности 

учащихся, их индивидуальным характе-

ристикам; 

— умение обосновать выбранные ме-

тоды и средства обучения 

6.6 Компетентность 

в способах ум-

ственной дея-

тельности 

Характеризует уровень владения педагогом 

и учащимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными опе-

рациями; 

— умение сформировать интеллекту-

альные операции у учащихся; 

— умение организовать использова-

ние интеллектуальных операций, адек-

ватных решаемой задаче 

 

Циклограмма психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений  

 
Мероприятия Ответственные Сроки 

Организация преемственности с ДОО 

Родительские собрания будущих первоклассников, 

индивидуальные консультации 

Зам.директора 

по УР, 

апрель-май 
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педагог-психо-

лог 

Скрининг готовности к обучению Педагог-психо-

лог 

сентябрь 

     Соблюдение  режимных требований в период адапта-

ции первоклассников 

Учителя постоянно 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогиче-

ских и административных работников, родителей (законных представителей) учащихся 

Семинары для учителей, выступления на  педагогиче-

ских советах, родительские собрания, индивидуальные 

консультации, оформление стендов, памятки, буклеты 

Зам. директора 

по УР, 

педагог-психо-

лог 

в течение 

года, со-

гласно 

плану ра-

боты 

Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся 

Изучение адаптации к школе, адаптационные заня-

тия, диагностика психологического неблагополучия, ин-

дивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия, индивидуальные консультации 

Педагог-психо-

лог 

В тече-

ние года, 

согласно 

плану ра-

боты 

Мониторинг возможностей и способностей учащихся 

Изучение особенностей когнитивного и психосоци-

ального развития, универсальных учебных действий по 

запросу администрации, учителей, родителей (законных 

представителей), индивидуальные консультации, реко-

мендации, занятия по развитию способностей учащихся 

Педагог-

психолог 

В тече-

ние года 

Формирование у учащихся  ценности здоровья и безопасного образа жизни, развитие 

экологической культуры 

Работа в рамках «Программы формирования экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни» 

(в урочной и внеурочной деятельности) 

Зам. дирек-

тора по УР, 

учитель нач.кл. 

педагог-психо-

лог 

в течение 

года,  

согласно 

плану  

работы 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

Работа в рамках «Программы коррекционной ра-

боты»: групповая и индивидуальная работа с детьми с 

ОВЗ (диагностика, консультирование, просвещение, про-

филактика, коррекционно-развивающие занятия), пред-

ставление на ПМПК, формирование толерантности к де-

тям с ОВЗ 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог,  

классные  

руководители 

в течение 

года 

Выявление и поддержка одаренных детей 

Просвещение  учащихся, педагогов и родителей по 

одаренности учащихся; мониторинг личностного разви-

тия, творческого потенциала 

Зам. директора 

по УР, педагог-

психолог,  

классные  

руководители 

в течение 

года 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников 

      Консультации учащихся, родителей, педагогов; заня-
тия по формированию навыков общения в рамках вне-
урочной деятельности, а так же классных мероприятий 

Педагог-психо-

лог,  

классные  

руководители 

В течение 

года 
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Дорожная карта по созданию психолого - педагогических условий  

реализации основной образовательной программы 
 

Направление Мероприятие Учебный год 

Формирование коммуника-
тивных навыков в разновоз-
растной среде и среде 
сверстников 

Активизировать работу  
Службы медиации 

2022-2024 

Мониторинг возможностей 
и способностей учащихся 

Усовершенствовать  
индивидуальный учет  

2022, 2023, 2024 

Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся 

Создать 2 кабинет педагога-психо-
лога, медицинский блок 

2022-2024 

Выявление и поддержка 
учащихся с особыми обра-
зовательными потребно-
стями и особыми возмож-
ностями здоровья 

Обеспечить преемственность пере-
хода учащегося с ОВЗ на уровень 

ООО, обеспечить мониторинг ода-
ренных учащихся, слабоуспеваю-

щих учащихся 

2020, 2021, 2022, 
2023, 2024 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации", нормативные затраты на оказание государственной или муници-

пальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направ-

ленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, се-

тевой формы реализации образовательных программ, образовательных техно-

логий, специальных условий получения образования учащимися с ограничен-

ными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессио-

нального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом 

иных предусмотренных названным Федеральным законом особенностей орга-

низации и осуществления образовательной деятельности (для различных кате-

горий учащихся). 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплат-

ное и общедоступное общее образование. Ежегодный объём финансирова-

ния мероприятий  МОУ «СОШ №  30» г. Сыктывкара учредителем уточняется 

при формировании бюджета и государственного (муниципального) задания. 

При финансировании используется региональный нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации 
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ООП НОО в  расчёте на одного учащегося. Используется как бюджетное, так 

и внебюджетное финансирование. 

В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 24) к финансовым усло-

виям относятся следующие: 

- обеспечение возможности исполнения требований ФГОС НОО; 

- обеспечение реализации обязательной части ООП НОО и части, фор-

мируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от коли-

чества учебных дней в неделю; 

- отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации  

ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их фор-

мирования. 

 

Соответствие финансовых условий реализации 

ООП НОО МОУ «СОШ  № 30» г. Сыктывкара 
Требование Показатели Документационное обес-

печение 

Финансирование реализа-

ции  ООП НОО в объеме 

не ниже установленных 

нормативов финансиро-

вания государственного 

(муниципального) обра-

зовательного учреждения 

Наличие в локальных актах, ре-

гламентирующих установление 

заработной платы работников об-

разовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих выплат в 

соответствии с новой системой 

оплаты труда, выплат стимулиру-

ющего характера работникам, 

обеспечивающим введение 

ФГОС НОО 

Приказ об утверждении со-

ответствующих локальных 

актов, локальные акты, учи-

тывающие необходимость 

выплат стимулирующего 

характера работникам, 

обеспечивающим введение 

ФГОС НОО 

Наличие дополнительных согла-

шений к трудовому договору с ра-

ботниками, обеспечивающими 

введение ФГОС НОО 

Дополнительные соглаше-

ния с работниками, обеспе-

чивающими введение 

ФГОС НОО 

Обеспечение реализации 

обязательной части  ООП 

НОО и части, формируе-

мой участниками образо-

вательного процесса вне 

зависимости от количе-

ства учебных дней в не-

делю 

Наличие инструментария для 

изучения образовательных по-

требностей и интересов уча-

щихся и запросов родителей 

по использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образователь-

ного процесса включая вне-

урочную деятельность 

Пакет материалов для прове-

дения диагностики для опре-

деления потребностей родите-

лей в услугах по формирова-

нию учебного плана – части 

формируемой участниками 

образовательного процесса и 

плана внеурочной деятельно-

сти  

Наличие результатов анкетиро-

вания по изучению образова-

тельных потребностей и инте-

ресов учащихся и запросов ро-

дителей по направлениям и 

формам внеурочной деятельно-

сти 

Информационная справка 

по результатам анкетирова-

ния (1 раз в год) 

Привлечение дополни-

тельных финансовых 

средств 

 Информационная справка 

для публичного отчёта 

школы (1 раз в год) 
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Предоставление платных 

дополнительных образо-

вательных и иных преду-

смотренных уставом 

услуг 

 Информационная справка  

для публичного отчёта 

школы (1 раз в год) 

Использование добро-

вольных пожертвований 

и целевых взносов  физи-

ческих и(или) юридиче-

ских лиц 

 Информационная справка  

для публичного отчёта 

школы (1 раз в год) 

 

МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара вправе привлекать в порядке, уста-

новленном законодательство РФ в области образования, дополнительные фи-

нансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических лиц и (или) юридических. 

 

Региональный расчётный подушевой норматив — минимально допу-

стимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основ-

ной образовательной программы в учреждениях РК. 

Региональный расчётный подушевой норматив  покрывает следующие 

расходы на год: 

- оплату труда работников  с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обу-

чения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в ча-

сти расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогиче-

ского и административно-управленческого персонала образовательной орга-

низации, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на со-

держание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов. 

 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объ-

ёма средств ОО на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете об-

разовательной организации на текущий финансовый год. Фонд оплаты труда 

состоит из базовой части и стимулирующей части. Ежегодно утверждается 

«Положение об оплате труда работников МОУ «СОШ №30» г.Сыктывкара», в  

котором стимулирующая часть оплаты составляет не менее 20%  (рекоменду-

емый диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 20 до 40%). 

В Положении об оплате труда работников определены критерии и показатели 
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результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использо-

вание учителями современных педагогических технологий, в том числе здо-

ровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передо-

вого педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастер-

ства и др. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах и в коллективных договорах. 

 

Для обеспечения требований ФГОС НОО на основе проведённого ана-

лиза материально-технических условий реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования образовательная организа-

ция: 

1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого обо-

рудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям ре-

ализации ООП; 

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реали-

зации ООП; 

3) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию вне-

урочной деятельности учащихся, включённой в основную образовательную 

программу душевого финансирования реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образова-

ния; 

4) разрабатывает финансовый механизм интеграции между организацией, 

реализующей образовательную деятельность и организациями дополнитель-

ного образования детей, а также другими социальными партнёрами, органи-

зующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих ло-

кальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществ-

ляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клу-

бов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного ком-

плекса и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для учащихся широкого спектра программ вне-

урочной деятельности. 

 

3.4.4. Материально - технические условия реализации 

основной образовательной программы 

 

Материально-техническая база обеспечивает образовательную деятель-

ность по образовательным программам общего образования (в том числе 
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начального общего образования) и соответствует действующим санитарным 

и противопожарным требованиям, что подтверждается лицензионными доку-

ментами  (Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия – 

№ 1212-О от 28.03.2016г. (действительна бессрочно). 

Состояние  материально-технических условий реализации  ООП НОО 

МОУ «СОШ № 30» г.Сыктывкара  обеспечивают возможность достижения 

учащимися установленных ФГОС НОО требований к результатам освоения 

основной образовательной программы. 

В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 25) материально-техни-

ческие условия реализации  ООП НОО обеспечивают: 

 

1) соблюдение: санитарно-гигиенических норм  организации образовательной 

деятельности; санитарно-бытовых условий; социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; своевремен-

ных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

2) возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

 

Соответствие материально-технических условий  реализации  ООП 

НОО МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

 
Требование Показатели Документационное  

обеспечение 

Возможность достиже-

ния учащимися установ-

ленных Стандартом тре-

бований к результатам 

освоения основной обра-

зовательной программы 

начального общего обра-

зования 

Соответствие ОО требова-

ниям ФГОС НОО к матери-

ально-техническим усло-

виям реализации ООП НОО 

Акт приемки готовности ОО 

к учебному году, акты оче-

редных и внеочередных про-

верок надзорных органов о 

соответствии ОО требова-

ниям действующих санитар-

ных и противопожарных 

норм, план мероприятий по 

устранению нарушений, вы-

явленных в ходе проверок 

надзорных органов о соот-

ветствии ОО требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм (при 

наличии нарушений) 

Обеспеченность ОО учебни-

ками в соответствии с 

ФГОС НОО 

Информация об обеспеченности 

учебниками с указанием % 

обеспеченности по каждому 

предмету учебного плана 

Обеспечение контролируе-

мого доступа участников 

образовательного процесса 

к информационным 

Информация о системе огра-

ничения доступа к информа-

ции, несовместимой с зада-

чами духовно-нравственного 
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образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

развития и воспитания уча-

щихся 

Соблюдение: санитарно-

гигиенических нормобра-

зовательного процесса; 

санитарно-бытовых усло-

вий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объемов текущего и капи-

тального ремонта 

Соответствие ОО требова-

ниям к материально-техни-

ческим условиям реализа-

ции ООП НОО (санитарно-

бытовых условий; соци-

ально-бытовых условий; по-

жарной и электробезопасно-

сти; требований охраны 

труда) 

Акт приемки готовности ОО 

к  учебному году, акты оче-

редных и внеочередных про-

верок надзорных органов о 

соответствии ОО требова-

ниям действующих санитар-

ных и противопожарных 

норм, план мероприятий по 

устранению нарушений, вы-

явленных в ходе проверок 

надзорных органов о соот-

ветствии ОО требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм (при 

наличии нарушений) 

Возможность для беспре-

пятственного доступа 

учащихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья к объектам ин-

фраструктуры ОО 

предоставление возможно-

сти беспрепятственного до-

ступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

ОО 

Акты проверки 

Материально-техническая база 

 

Наличие учебных и специализированных помещений и технических 

средств, необходимых для реализации образовательных программ общего об-

разования соответствующей направленности. Наличие и эффективность ис-

пользования материально-технической базы для организации образователь-

ного процесса.  

Год ввода в эксплуатацию- 1990г./2018г.  

Проектная мощность – 1200/250. 

Оборудованные учебные кабинеты: 

Кабинет исследовательской деятельности - 1. 

Кабинет для занятий по робототехнике – 1. 

Кабинет ИЗО  - 1 (для проведения уроков по изобразительному искусству). 

Кабинет английского  языка – 1. 

Кабинет музыки – 1/1. 

Кабинет начальных классов -10/12. 

Имеется актовый зал для проведения массовых мероприятий. 

Имеется зал для проведения игр – 1. 

Имеется 2 больших спортивных зала, малый, хореографический. 

Теплиц – нет. Бассейна, музея – нет. 

Имеется школьная столовая, рассчитана на 150/135 посадочных мест. 

Библиотека – 1/1. 

Медицинский кабинет – 1/1. 
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Прививочный кабинет – 1/1. 

Кабинет педагога-психолога – 1/1. 

Кабинет учителя-логопеда – 1/1. 

Сенсорная комната – 1. 

Хранилище для лыж – 1. 

Все 22 учебных кабинетов  начальных классов оснащены  мультимедиа-

оборудованием, что  позволяет проводить современные,  информационно 

насыщенные уроки.  
100%  кабинетов начальных классов, 10 кабинетов (№1, №2, №3, №4, 

№5, №6, №7, №15, №16, №17, №18) / 12 кабинетов по ул. Емвальская д.19 

(№101, №103, №104, №105, №208, №209, №210, №211), оснащены  автомати-

зированными рабочими местами для учащихся и педагогических работников,  

цифровыми образовательными ресурсами, предоставляется  возможность для 

организации дистанционного обучения. Интернет позволяет  педагогам и уча-

щимся использовать ИКТ - ресурсы при подготовке и проведении уроков, вне-

урочных занятий. В актовом зале школы имеется возможность использования 

мультимедийной техники для проведения массовых мероприятий.  

 

Оценка материально - технических условий реализации 

ООП НОО (по компонентам оснащения) 

 

Кабинеты начальных классов оснащены: 

- регулируемой мебелью, или разно-уровневыми комплектами мебели в 

среднем на 26 посадочных мест,   

- рабочим местом учителя (22), 

- интерактивной доской (1/12), магнитной (10/12), 

- экраном (9); 

- шкафами, тумбами  для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. (52), 

- настенными магнитными, пробковыми досками, позволяющими вывеши-

вать иллюстративный материал (8/14/12), 

- компьютером с выходом в Интернет (10/12), 

- проектором (10), 

- принтером-сканером (10/12), 

- колонками (10/14); 

- мобильный класс (1/12); 

- цифровыми микроскопами (15); 

- документ-камерами (5/12). 

 

Учебные кабинеты начальных классов оснащены современной мебелью, 

систематически приобретаются учебно – наглядные пособия (согласно Дорож-

ной карты). Материально – техническая база школы  позволяет обеспечи-

вать  образовательную деятельность в НОО на достаточном уровне. 



374 

 

Работа по совершенствованию материально – технической базы МОУ 

СОШ «№ 30» г. Сыктывкара ведется планово с учетом выделенных бюджет-

ных средств и в соответствии с Перечнем средств обучения и воспитания, не-

обходимых для реализации образовательных программ в начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих совре-

менным условиям обучения, необходимый при оснащении общеобразователь-

ных организаций, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

03.09.2019 № 465,  реализующим основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечено в необходимом количестве: ме-

белью, офисным освещением, хозяйственным инвентарем и оборудовано: 

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагоги-

ческих работников; 

- помещениями для занятий иностранными языками; 

- помещениями (кабинетами) для занятий музыкой и изобразительным искус-

ством; 

- помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда; 

 - спортивными залами, оснащенным спортивным оборудованием и инвента-

рем, 

- стадионом; 

- помещениями для питания учащихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещениями медицинского назначения: медкабинет и процедурный каби-

нет; 

- гардеробами, санитарными комнатами. 

 

Приведен один из Паспортов кабинета начальных классов № 207 

 
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

№ 
п/
п 

Наименование 
 

Инвентарный 
номер 

Примечание 

1. Интерактивный программно-аппаратный ком-
плекс Smart 

10124.0013 * 

2. Персональный компьютер (ноутбук) 10134.0070 *Acer 

3. МФУ Kyocera ECOSYS M2540dn 10134.0132 * 

4. Шкаф 5-ти секционный 10136.0171 *раздевалка 

5. Шкаф 5-ти секционный 10136.0172 *раздевалка 

6. Шкаф 5-ти секционный 10136.0173 *раздевалка 

7. Шкаф 5-ти секционный 10136.0174 *раздевалка 

8. Шкаф 5-ти секционный 10136.0179 *раздевалка 

9. Шкаф 5-ти секционный 10136.0180 *раздевалка 

10. Стол учителя 10136.0234 * 



375 

 

11. Доска настенная 3-х элементная 10136.0251 * 

12. Кресло для учителя 10136.0262 * 

13. Шкаф для хранения учебных пособий 10136.0307 * 

14. Шкаф для хранения учебных пособий 10136.0308 * 

15. Информационно-тематический стенд 10136.0318 * 

16. Тумба для таблиц под доску 10136.0322 * 

17. Гардеробная 10136.0352 *раздевалка 

18. Гардеробная 10136.0357 *раздевалка 

19. Гардеробная 10136.0358 *раздевалка 

20. Гардеробная 10136.0359 *раздевалка 

21. Скамейка 10136.0390 *раздевалка 

22. Стеллаж односторонний 10136.0427 * 

23. Стеллаж односторонний 10136.0428 * 

24. Шкаф, открытый закрытый с витринами 10136.0494 * 

25.  Шкаф, открытый закрытый с витринами 10136.0498 * 

26. Доска маркерная 10136.0527 * 

27. Мобильная тумба для хранения и подзарядки но-
утбуков 15 отсеков 

10134.0191 * 

28. Интерактивный глобус Oreqon Scientific SG18 10136.0551 * 

29. Документ-камера IQBoard IQView E3511 10134.0141 * 

30. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0089 * 

31. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0091 * 

32. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0094 * 

33. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0096 * 

34. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0098 * 

35. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0099 * 

36. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0100 * 

37. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0102 * 

38. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0104 * 

39. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0106 * 

40. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0108 * 

41. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0110 * 

42. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0112 * 

43. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0114 * 

44. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0116 * 

45. Комплект таблиц «Математика вокруг нас» 10136.0085 * 

46. Микроскоп школьный с подсветкой с набором 
микропрепаратов 

10136.0117 * 

47. Микроскоп школьный с подсветкой с набором 
микропрепаратов 

10136.0118 * 

48. Микроскоп школьный с подсветкой с набором 
микропрепаратов 

10136.0119 * 

49. Микроскоп школьный с подсветкой с набором 
микропрепаратов 

10136.0120 * 

50. Микроскоп школьный с подсветкой с набором 
микропрепаратов 

10136.0121 * 
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51. Микроскоп школьный с подсветкой с набором 
микропрепаратов 

10136.0122 * 

52. Комплект для практического изучения есте-
ственно-научных тем по «Окружающему миру». 

10136.0077 * 

53. Набор элементов для числовой линейки и счет-
ного квадрата 

10136.0096 * 

54. Комплект по ИЗО для проектных работ в началь-
ной школе 

10136.0123 * 

55. Таблицы демонстрационные «Введение в цвето-
ведение». 

10136.0124 * 

56. Комплект таблиц «Технология». 10136.0125 * 

57. Зеркало 10136.0418 * 

58. Магнитный плакат-аппликация «Биоразнообразие 
и экологические группы. Птицы зимой». 

10136.0531 * 

59. Магнитный плакат-аппликация «Водоем: биораз-
нообразие и взаимосвязи в сообществе». 

10136.0532 * 

60. Магнитный плакат-аппликация «Лес: биоразнооб-
разие и взаимосвязи в сообществе». 

10136.0533 * 

61. Магнитный плакат-аппликация «Луг: биоразнооб-
разие и взаимосвязи в сообществе». 

10136.0534 * 

62. Магнитный плакат-аппликация «Поле: биоразно-
образие и взаимосвязи в сообществе». 

10136.0535 * 

63. Игровые наборы 10136.0669 * 

64. Настольно-печатные игры 10136.0687 * 

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

№ 
п/
п 

Наименование Кол-во Примечание 

1. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 17 * 

2. Стул ученический регулируемый по высоте 35 * 

3. Стол ученический одноместный регулируемый по вы-
соте 

1 * 

4. Доска магнитно-маркерная «Шахматы-шашки» + ком-
плект тематических магнитов 

1 * 

5. Глобус физический Д320 1 * 

6. Стол учителя приставной 1 * 

7. Акустическая система для аудитории Dialog AD 1 * 

8. Шахматы гроссмест.в деревянной доске 5 * 

9. Набор для игры в шашки (дерев) 5 * 

10. Настольные лингвистические игры 1 * 

11. Игровые наборы по учебному предмету 1 * 

12. Игры на развитие логических операций и стратегиче-
ского мышления, головоломки 

1 * 

13. Наборы по закреплению изучаемых тем по учебному 
предмету 

1 * 

14. Теллурий (модель солнце-земля-луна) 1 * 

15. Гербарий для начальной школы (30 видов) 1 * 

16. Коллекции «Плоды с/х растений» 1 * 



377 

 

17. Коллекции «Полезные ископаемые» 1 * 

18. Коллекции «Почва и ее состав» 1 * 

19. Коллекции «Шишки, плоды, семена» 1 * 

20. Коробка для изучения насекомых (с лупой) 16 * 

21. Набор хим.посуды и принадлежностей для лаборатор-
ных работ 

16 * 

22. Модель «Гигиена зубов» 1 * 

23. Модель «Строение Земли» (разборная) 1 * 

24. Торс человека разборный (42см) 1 * 

25. Модель-аппликация «Воздействие человека на окружа-
ющую среду». 

1 * 

26. Модель-аппликация «Здоровье человека»  (ламиниро-
ванная) 

1 * 

27. Модель-аппликация «природные зоны России» (лами-
нированная) 

1 * 

28. Модель-аппликация «Уход за комнатными растениями» 1 * 

29. Учебная карта «Карта полушарий» 1 * 

30. Учебная карта «Природные зоны России» 1 * 

31.  Учебная карта «Российская Федерация»  (физическая) 1 * 

32. Комплект лабораторного оборудования по предмету 
«Окружающий мир» 

15 * 

 

Оборудование для учебных кабинетов на ул. Емвальская, 19 приобретено в 

2018 году в соответствии с приказом МОиН РФ от 30.03.2016  № 336. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожная карта оснащённости средствами обучения и воспитания  для 

реализации ООП НОО 
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Комплекс оснащения Имеющееся ко-
личество/ 
необходимое 
количество 

Приобретение 
2017-2021 уч.год 
(ВЫПОЛНЕНО) 

Приобретение 
2022-2023 уч.год 

Приобретение 
2023-2024 уч.год 

Кабинет начальных классов 

Доска классная 14/12 12 Обновление - 2 Обновление - 2 

Стол учителя 14/12 12 Обновление - 2 Обновление - 2 

Стол учителя приставной 14/12 12   

Кресло учителя 2/12 12 5 5 

Стул учителя 14/0    

Парта школьная регулируемая 
или конторка 

0/180 180 30 30 

Стол ученический 210/0    

Стул ученический для начальной 
школы 

420/360 360 60 60 

Шкаф для хранения учебных по-
собий 

14/12 12 Обновление - 2 Обновление - 2 

Информационно-тематический 
стенд 

13/12 12 Обновление - 2 Обновление - 2 

Интерактивный программно-ап-
паратный комплекс 

14/12 12 Обновление - 3 Обновление - 4 

Компьютер учителя, лицензион-
ное программное обеспечение 

14/12 12 Обновление - 2 Обновление - 2 

Планшетный компьютер учителя 0/26 2 3 3 

Многофункциональное устрой-
ство 

14/12 12   

Документ-камера 5/21 12 3 3 

Акустическая система для ауди-
тории 

14/12 12   

Сетевой фильтр 14/12 12   

Электронные средства обуче-
ния(CD,DVD, видеофильмы, ин-
терактивные плакаты, лицензи-
онное программное обеспече-
ние) 

14/12 12 Обновление - 2 Обновление - 2 

Предмет «Русский язык» 

Демонстрационные учебные 
таблицы по русскому языку и ли-
тературному чтению для началь-
ной школы 

14/12 12 Обновление - 2 Обновление - 2 

Сюжетные (предметные) кар-
тинки по русскому языку и лите-
ратурному чтению  

14/12 12 Обновление - 2 Обновление - 2 

Репродукции картин и художе-
ственных фото 

14/12 12 Обновление - 2 Обновление - 2 

Раздаточные карточки с буквами 
русского алфавита 

14/12 12 Обновление - 2 Обновление - 2 

Справочники и энциклопедии по 
русскому языку и литературному 
чтению для начальной школы 

30/16 12 Для 4-х кабине-
тов 

 

Словари для учителя начальной 
школы 

14/12 12 Для 2-х кабине-
тов 

Для 2-х кабине-
тов 

Словари раздаточные для каби-
нета начальной школы 

0/12 12   
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Игровые наборы по учебному 
предмету, рекомендованные 
для детей младшего школьного 
возраста 

14/12 12 Обновление - 2 Обновление - 2 

Демонстрационные учебные 
таблицы по родному языку для 
начальной школы 

1/16 6 5 5 

Демонстрационные пособия по 
родному языку для начальной 
школы 

1/1 1  1 

Сюжетные (предметные) кар-
тинки по родному языку  

1/12 6 3 3 

Раздаточные карточки с буквами 
родного алфавита 

10/12 12   

Настольные лингвистические 
игры 

0/12 6 3 3 

Игровые наборы по учебному 
предмету, рекомендованные 
для детей младшего школьного 
возраста 

0/6 6   

Модель-аппликация демонстра-
ционная по обучению грамоте 
родного языка 

0/6 6   

Справочники и энциклопедии по 
родному языку и истории род-
ного края для начальной школы 

1    

Предмет «Литературное чтение» 

Комплект портретов 6/13 7 Обновление - 2 Обновление - 2 

Репродукции 14/6 6 Обновление - 4 Обновление - 2 

Игры 

Игровой набор по развитию речи 1/2 2   

Игровые наборы по учебному 
предмету, рекомендованные 
для детей мл.шк.возраста 

2/2 2   

Предмет «Иностранный язык» 

Модели объемные, плоские (аппликации) 

Модель-аппликация демонстра-
ционная по иностранному языку  

1/2 2 1 1 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Демонстрационные учебные 
таблицы по иностранному языку 
для нач.шк 

1/2 2 1 1 

Демонстрационные пособия по 
иностранному языку для нач.шк 

1/2 2 1 1 

Раздаточные предметные кар-
точки 

4/2 2   

Словари по ин.яз. 0/15 15   

Игры 

Игровые наборы на изучаемом 
ин.яз 

0/2  1 1 

Предметная область «Математика и информатика» 

Предмет «Математика» 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Комплект чертежного оборудо-
вания и приспособлений 

10/12 12 Обновление - 2 Обновление - 2 

Модели 
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Модель-аппликация (касса) 
цифр демонстрационная 

10/12 12 Обновление - 4 Обновление - 2 

Геометрические тела демонстра-
ционные  

0/5 5   

Модели раздаточные по матема-
тике для начальной школы 

0/5 2 2 3 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Демонстрационные учебные 
таблицы по математике для 
нач.шк 

2/10 4 3 3 

Демонстрационные учебные 
таблицы по математике для 
нач.шк 

2/12 12   

Раздаточные карточки с циф-
рами и математическими зна-
ками 

14/12 12 Обновление - 2 Обновление - 2 

Справочники по математике для 
начальной школы 

14/12 12   

Игры  

Игровой набор по математике 1/4 4 2 2 

Комплект настольных развиваю-
щих игр по математике 

0/2 2   

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Предмет «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

    

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Репродукции 4/2 2 1 1 

Комплект раздаточных пособий 0/6 4 1 1 

Справочники и энциклопедии 3/3 3   

Предметная область «Естествознание и Обществознание («Окружающий мир») 

Предмет «Окружающий мир»     

Демонстрационное оборудова-
ние и приборы 

    

Комплект демонстрационного 
оборудования по окр.миру для 
нач.шк 

1/6 2 2 2 

Глобус средний 10/16 12 4  

Теллурий 1/1 1   

Компас 15/60 30 30  

Микроскоп 15/30 30   

Цифровая лаборатория для 
нач.кл по естествознанию 

0/2 2   

Микроскоп электронный  3/14 14   

Натуральные объекты     

Коллекция и гербарии 1/6 2 2 2 

Живые объекты-комнатные рас-
тения 

14/12 12   

Коллекция плодов и семян 1/2 2   

Лабораторно -технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для экспери-
мента) 

Оборудование и наборы для экс-
периментов 

0/1 1+12   

Оборудование для проведения 
наблюдений за погодой, по эко-
логии 

0/1 1   

Микроскоп 0/12 12   

Лупа 0/30 30   
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Модели  

Модели объемные демонстрационные для нач.школы 

Модель «Скелет человека» 0/1 1   

Модели светофоров, дорожных 
знаков, средств транспорта 

0/1 2/20   

Муляжи овощей, фруктов, гри-
бов 

0/1 1   

Модели-аппликации для нач.шк 0/2 2   

Демонстрационные учебно-
наглядные пособия 

    

Демонстрационные учебные 
таблицы по окр.миру для нач шк 

2/12 6 3 3 

Карты учебные для нач.шк 4/6 6   

Игры 

Игровые наборы, рекомендован-
ные для детей мл.шк возраста по 
знакомству с окр.миром 

0/4 4   

Предметная область «Искусство» 

Предмет « Изобразительное искусство» 

Модели  

Муляжи предметов  0/2  1 1 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Демонстрационные учебные 
таблицы для нач.шк 

1/2 1 1  

Предмет «Музыка» 

Клавишный синтезатор 1/1 1   

Музыкальный центр 1/1 1   

Фортепиано/цифровое пианино 1/1 1   

Комплект демонстрационных 
учебных таблиц по музыке для 
начальной школы 

1/1 1   

Набор шумовых инструментов 
FLIGHT FPS -17C. Набор перкус-
сии из 17 предметов. 

0/1 1   

Комплект детских народных ин-
струментов  

0/1 1  1 

Тамбурин  0/1 1   

Ксилофон 0/1 1   

Комплект звуковоспроизводя-
щей аппаратуры (микрофоны, 
усилители звука, динамики) 

1/1 1   

Предметная область «Технология» 

Предмет «Технология» 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, инструменты для технологии) 

Комплект раздаточный учебно-
лабораторного и практического 
оборудования по технологии для 
нач.шк 

0/2 2   

Натуральные объекты 

Коллекция по предметной обла-
сти технология для нач.шк 

1/2 2   

Коллекция промышленных об-
разцов тканей, ниток и фурни-
туры 

0/2 2   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
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Демонстрационные учебные 
таблицы по технологии для 
нач.шк 

1/2 2   

Справочники 0/8  4 4 

Предмет «Физическая культура» 

Мяч футбольный N 5 трениро-
вочный 

30/45 15   

Мяч баскетбольный N 5 30/45 15   

Мяч волейбольный тренировоч-
ный 

30/15 15   

Насос для накачивания мячей 2/0    

Скамейка гимнастическая жест-
кая  

6/0 0   

Мат гимнастический прямой 25/37 12   

Бревно гимнастическое наполь-
ное 3 м 

1/0    

Тренажёр (перекладина) навес-
ной для шведской стенки 

6/0    

Набор для игры в шахматы 16/60 60   

Набор для игры в шашки 0/60 60   

Шахматные часы 0/15 15   

Стойки для прыжков в высоту 1/1    

Планка для прыжков 2/0    

Мяч для метания 30/60 30   

Лыжный комплект 15/25 50   

Канат для перетягивания 1/2 1   

Стенка гимнастическая 10/10    

Инвентарь для мелкого ремонта 
лыж 

14/12 12   

Инвентарь для обработки лыж 1/2 1   

Мяч для настольного тенниса 0/10 10   

Ракетка для настольного тенниса 0/4 4   

Козел гимнастический 1/2 1   

Мостик гимнастический подкид-
ной 

1/2 1   

Скакалка гимнастическая 30/60 30   

Палка гимнастическая 30/60 30   

Обруч гимнастический стальной 
диам. 1000 мм 

0/3 3   

Обруч гимнастический пластик 
диам. 600 мм 

6/12 6   

Конусы для разметки 35 см с от-
верстиями 

10/20 10   

Образовательный модуль конструирования и проектирования  

Базовый робототехнический 
набор 

13/13  13  

Ресурсный набор к базовому ро-
бототехническому набору 

13/13  13  

Образовательный модуль для проектно-исследовательской деятельности 

Микроском школьный с подсвет-
кой с набором микропрепаратов 

0/2  1 1 

Комплект лабораторного обору-
дования по предмету «Окружаю-
щий мир» 

0/2 1 1  



383 

 

Комплект для практического изу-
чения естественнонаучных тем 
по предмету «окружающий мир» 

0/2 1  1 

Кабинет учителя-логопеда 1/1 1   

Дополнительное вариативное 
оборудование 

    

Дополнительное вариативное 
оборудование 

    

Мебель и системы хранения 0/2 1 1  

Стул ученический для начальной 
школы 

0/10 5 5  

Стеллажи для хранения игр 0/4 2 2  

Система хранения конструктора 0/2 1 1  

Мягконабивные модули 0/3 3 3  

Стенд информационный для иг-
ровой 

0/2 1 1  

Технические средства обучения 0/2 1 1  

Акустическая система для ауди-
тории 

0/2 1 1  

Компьютер учителя, лицензион-
ное программное обеспечение  

0/2 1  1 

Игры и игрушки 0/2 1 1  

Настольно-печатные игры 0/2 1 1  

Игры на развитие логических 
операций и стратегического 
мышления, головоломки 

0/2 1 1  

Игры для сюжетно-ролевой игры 0/2 1 1  

Игры подвижные 0/2 1 1  

Наборы для эксперимента 0/2 1 1  

Игрушки-забавы и народные иг-
рушки 

0/2 1  1 

Конструкторы 0/60 30 30  

Куклы в национальных костюмах 0/2 1 1  

Пазлы 0/2 1  1 

Комплекс оборудования для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

Беспроводная система вызова 
помощника 

0    

Противоскользящее покрытие – 
антикаблук 

0    

Противоскользящее полоса на 
самокляющейся основе 

0    

Самокляющихся угол 0    

Наклейка противоскользящая 
полоса 

0    

Единичные опорные поручни 0    

Скамейка для инвалидов 0    

Зеркало поворотное 0    

Мнепосхема санузла 0    

Крючок для костылей 0    

Оборудование для актового зала 

Трибуна (из ЛДСП 16 мм) 1/1 1   

Экран большого размера 
290*181 

1/2 1   

Проектор для актового зала с по-
толочным креплением 

1/2 1 
1 (обновление) 

  

DJ проигрыватель звуковой си-
стемы 
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3.4.5.  Учебно - методическое и информационное обеспечение 

 реализации основной образовательной программы 

 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО учебно-методическое и ин-

формационное обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования обеспечиваются современной инфор-

мационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается откры-

тая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных инфор-

мационных образовательных ресурсов, современных информационно-теле-

коммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетент-

ность участников образовательных отношений в решении учебно-познава-

тельных и профессиональных задач с применением информационно-комму-

никационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной про-

дукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптиче-

ских носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная ин-

фраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие админи-

стрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной орга-

низации (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает совре-

менным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественно-научной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное вза-

имодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

Радиосистема с головным мик-
рофоном 

1/2 1   

Вокальный радио-микрофон 4/8 4 4  

Активная трехполосная акустиче-
ская система 

0/1 1   

Напольная микрофонная стойка-
журавль 

0/2 2   
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взаимодействие  образовательной организации с другими организациями со-

циальной сферы и органами управления.  

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образователь-

ной деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканирован-

ного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использо-

вания средств орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, те-

лескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информа-

ции с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специали-

зированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуаль-

ных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки со-

провождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровожде-

нием; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информаци-

онной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носи-

телях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидео- 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 

их наглядного представления; 

– включения учащихся в естественно-научную деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учеб-

ного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 
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традиционного измерения, включая определение местонахождения; вирту-

альных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и кол-

лекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и циф-

ровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, кла-

вишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и изда-

тельских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения рас-

пространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, техно-

логиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской дея-

тельности учащихся в информационно-образовательной среде; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования обра-

зовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-

сам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирова-

ния учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения учащихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматери-

алов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Учебно – информационная обеспеченность учебных помещений,  

кабинетов администрации на текущий момент 

  
Показатели Ед. измерения 

Количество АРМ учителя в кабинетах начальных классах (100% оснащенность) 

Документ-камера 5/12/2 
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Количество АРМ администратора 2 

Количество множительной техники 10/12/3/2 

Количество проекционной техники 10/12/3 

Обеспеченность лицензионными программными продуктами 100% 

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет в 

учебных кабинетах 

10/12/4  

Мобильный класс 1/12 (на 15 ед.) 

Кабинет учителя – логопеда, педагога-психолога 2/2 

Библиотека  1/1 

Актовый зал 1 

 

Соответствие  учебно-методического и информационного обеспечения 

 реализации  ООП НОО МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

 
Требование Показатели Документационное  

обеспечение 

Обеспечение доступа для 

всех участников образо-

вательных отношений к 

информации, связанной с 

реализацией ООП, плани-

руемыми результатами, 

организацией образова-

тельной деятельности и 

условиями его осуществ-

ления. 

Наличие документов, подтвер-

ждающих информирование 

всех участников образователь-

ного процесса к любой инфор-

мации, связанной с реализа-

цией ООП, планируемыми ре-

зультатами, организацией об-

разовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

План работы ОО,  план работы с 

родительской общественностью. 

Протоколы родительских собра-

ний, педагогических советов, со-

вещаний, конференций, заседа-

ний органа государственно-об-

щественного управления, на ко-

торых происходило информиро-

вание родительской обществен-

ности. Публикации в СМИ. 

 Использование информационных 

ресурсов общеобразовательного 

учреждения (сайт или Интернет-

страничка) для обеспечения широ-

кого, постоянного и устойчивого 

доступа участников образователь-

ного процесса к информации, свя-

занной с реализацией ООП. 

Используемые информацион-

ные ресурсы ОУ: Министер-

ство образования и науки 

РФ- http://mon.gov.ru/ 
Администрация МО ГО 

"Сыктывкар"-

http://syktyvkar.komi.com/ 
Министерство образования 

Республики Коми, науки, 

молодежной поли-

тики- http://minobr.rkomi.ru/ 

Управление образования 

АМО ГО "Сыктыв-

кар"- http://syktuo.ru/ 
Школьный сайт, на котором 

размещены документы и ма-

териалы, связанные с внедре-

нием ФГОС НОО: 

http://school30.my1.ru/ 

 Наличие в Публичном отчете 

общеобразовательного учре-

ждения раздела, содержащего 

информацию о ходе введения 

ФГОС НОО. 

Публичный отчет общеобра-

зовательного учреждения. 

Протокол органа государ-

ственно-общественного 

http://mon.gov.ru/
http://syktyvkar.komi.com/
http://minobr.rkomi.ru/
http://syktuo.ru/
http://school30.my1.ru/
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управления об обсуждении 

Публичного отчета. 

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресур-

сам (ЭОР), в том числе к 

электронным образова-

тельным ресурсам, разме-

щенным в федеральных и 

региональных базах дан-

ных ЭОР. 

Обеспечение доступа к печат-

ным и электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным об-

разовательным ресурсам, раз-

мещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

ЭОР.  

Информационная справка 

Обеспечение учебниками 

и (или) учебниками с 

электронными приложе-

ниями, являющимися их 

составной  частью, 

учебно-методической ли-

тературой и материалами 

по всем учебным предме-

там  ООП НОО. 

Обеспеченность ОО учебни-

ками с электронными прило-

жениями, учебно-методиче-

ской литературой в соответ-

ствии с ФГОС НОО. 

Информация об обеспеченно-

сти учебниками с электрон-

ными приложениями, 

учебно-методической лите-

ратурой с указанием % обес-

печенности по каждому пред-

мету учебного плана (обяза-

тельной части и части, форми-

руемой участниками образова-

тельного процесса). 

Обеспечение фондом до-

полнительной литера-

туры, включающий дет-

скую художественную и 

научно-популярную лите-

ратуру, справочно-биб-

лиографические и перио-

дические издания, сопро-

вождающие реализацию 

основной образователь-

ной программы началь-

ного общего образования. 

Обеспеченность фондом до-

полнительной литературы, 

включающий детскую художе-

ственную и научно-популяр-

ную литературу, справочно-

библиографические и перио-

дические издания, сопровож-

дающие реализацию основной 

образовательной программы 

начального общего образова-

ния. 

Информация об обеспеченно-

сти фондом дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную и 

научно-популярную литера-

туру, справочно-библиогра-

фические и периодические 

издания, сопровождающие 

реализацию основной обра-

зовательной программы 

начального общего образо-

вания. 

Обеспечение учебно-ме-

тодической литературой и 

материалами по всем  

курсам внеурочной дея-

тельности. 

Обеспеченность учебно-мето-

дической литературой и мате-

риалами по всем  курсам вне-

урочной деятельности. 

Информация об обеспеченно-

сти учебно-методической 

литературой и материалами 

по всем  курсам внеурочной 

деятельности. 

 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятель-

ности: 

 

- планирование образовательной деятельности  (посредством ГИС ЭО, разме-

щением расписания уроков, дополнительных и внеурочных занятий, объявле-

ний и графиков мероприятий на официальном сайте школы); 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе – работ учащихся и педагогов, используемых участниками образова-

тельных отношений информационных ресурсов (на сайте школы, в ГИС ЭО); 
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- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования (посред-

ством ГИС ЭО, заполнения электронных таблиц по результатам контроль-

ных работ и мониторингов, предоставления отчетов в электронном виде); 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 

числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность использова-

ния данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения 

задач управления образовательной деятельностью (посредством ГИС ЭО, 

электронной почты школы); 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к инфор-

мационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа 

к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся) - контент-фильтрация, дополнительно – ПО, обеспе-

чивающее контент-фильтрацию;  

- взаимодействие образовательной организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность с органами, осуществляющими управление в сфере об-

разования и с другими образовательными организациями (посредством ГИС 

ЭО, предоставление отчетности в электронном виде через электронную по-

чту, ПК «Арисмо», «Наша новая школа» и др.) 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечи-

вается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и под-

держивающих. Функционирование информационной образовательной  среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

МОУ «СОШ № 30» обеспечена учебниками, учебно-методической и до-

полнительной литературой по всем учебным предметам основной образова-

тельной программы начального общего образования на определенных учреди-

телем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, до-

статочного для освоения программы учебного предмета на каждого обучаю-

щегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы начального общего об-

разования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Учащиеся, педагогические работники имеет доступ к печатным и элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным обра-

зовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. 
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Школьная библиотека укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы (на стр.386-390). Фонд дополнительной ли-

тературы включает детскую художественную и научно-популярную литера-

туру, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождаю-

щие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Составлено в соответствии с  приказом Минобрнауки России от  28 де-

кабря 2020 года № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» и на основании приказа по школе «Об 

утверждении перечня учебников для использования  в образовательной дея-

тельности на уровне начального  общего образования в ____ учебном году». 

100% учителей начальных классов владеют компьютером на уровне пользова-

теля (знание основ работы с офисными программами – Microsoft Word, Mi-

crosoft Excel, Microsoft Power Point, знание принципов работы в сети Интернет, 

умение работать с электронной почтой). 

 

Информация о фонде дополнительной литературы 
 

         Дополнительная литература, 

сопровождающая реализацию ООП 

Количество экземпляров 

1. Детская художественная литература 2160 

2. Детская научно-популярная литература 211 

3. Справочно-библиографические издания 213 

4. Периодические издания:  

• журналы: «Би кинь», «Геоленок», «Путешествие 

на зеленый свет», «Тошка», «Клёпа», «Твои весе-

лые зверята» 

 

500 

 

Перечень цифровых образовательных ресурсов, 

обеспечивающие реализацию ООП 
Предмет и задачи педагогической психологии 

http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.ht

m 
Сервер, посвященный Л.С. Выготскому 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html Лаборатория психологии учения ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html Лаборатория изучения психического разви-

тия в подростковом и юношеском возрастах 

ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html Лаборатория психологических основ новых 

образовательных технологий ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-prof.html Лабораторию профессионального развития 

личности ПИ РАО 

http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.htm
http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.htm
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-prof.html
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http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html Лабораторию теоретических и эксперимен-

тальных проблем психологии развития ПИ 

РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-ob-raz.html Группа психологии обучения и развития 

младших школьников ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html Группа исследования факторов формирова-

ния индивидуальности ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html Лаборатория научных основ детской практи-

ческой психологии ПИ РАО 
http://www.genesis.ru/pedologia/home.htm Сайт журнала «Педология» 
http://www.voppsy.ru/ Сайт журнала «Вопросы психологии» 
http://virlib.eunnet.net/sofia/05-

2002/text/0523.html 
Статья Струкчинской Е.М. «Л.С. Выготский 

о педологии и смежных с нею науках» 
http://flogiston.ru/arch/obukhova_1.shtml Электронная версия книги Обуховой Л.Ф. 

 

Методы педагогической психологии 
http://www.psy.msu.ru/about/lab/ht.html Сайт Центра психологического и профори-

ентационного тестирования «Гуманитар-

ные технологии» 

Научение и учение 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html Лаборатория психологических основ но-

вых образовательных технологий ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html Лаборатория психологии учения ПИ РАО 
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html Кафедра педагогики и педагогической пси-

хологии факультета психологии МГУ 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/9

65/965030.htm 
Статья Обуховой Л.Ф. «Две парадигмы в 

исследовании детского развития» 

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/19

99/996/996048.htm 

Статья Фридмана Л.М. «Еще один взгляд 

на феномен Пиаже» 

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/19

95/951/951053.htm 

Статья Павленко В.Н. «Культурно-истори-

ческое развитие психических процессов и 

теория поэтапного формирования умствен-

ных действий» 

Обучение и развитие 
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/elkonin_

db/index.htm 
Личная страничка, посвященная Д.Б. Эль-

конину 
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/vvdavid

ov/index.htm 
Сайт, посвященный В.В. Давыдову 

Учебная деятельность 
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html Кафедра педагогики и педагогической пси-

хологии факультета психологии МГУ 
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/razvit.html Кафедра возрастной психологии МГУ 
http://www.pirao.ru/ Сайт Психологического института РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-ob-raz.html Группа психологии обучения и развития 

младших школьников ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-postr.html Группа построения школьных учебников 

ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html Лаборатория изучения психического разви-

тия в подростковом и юношеском возрас-

тах ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html Лаборатория психологии учения ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-ob-raz.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html
http://www.genesis.ru/pedologia/home.htm
http://www.voppsy.ru/
http://virlib.eunnet.net/sofia/05-2002/text/0523.html
http://virlib.eunnet.net/sofia/05-2002/text/0523.html
http://flogiston.ru/arch/obukhova_1.shtml
http://www.psy.msu.ru/about/lab/ht.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/965/965030.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/965/965030.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1999/996/996048.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1999/996/996048.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/951/951053.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/951/951053.htm
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/elkonin_db/index.htm
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/elkonin_db/index.htm
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/vvdavidov/index.htm
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/vvdavidov/index.htm
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/razvit.html
http://www.pirao.ru/
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-ob-raz.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-postr.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html
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http://maro.interro.ru/centrro/ Центры развивающего обучения Междуна-

родной общественной организации - Ассо-

циации "Развивающее обучение" 
http://www.91.ru/about.shtml Сайт средней московской общеобразова-

тельной школы  № 91 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/9

85/985029.htm 
Статья А.В. Брушлинского «О развитии 

В.В. Давыдовым своей теории психиче-

ского развития» 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1999/9

96/996003.htm 
Статья Г.А. Цукерман «Опыт типологиче-

ского анализа младших школьников как 

субъектов учебной деятельности» 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/9

85/985068.htm 
Статья Г.А. Цукерман "Что развивает и 

чего не развивает учебная деятельность 

младших школьников?" 
http://flogiston.ru/arch/elkonin_game.shtml Работа Д. Б. Эльконина «Об историческом 

возникновении ролевой игры» 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/9

84/984042.htm 
Статья А.О. Прохорова, Г.Н. Генинга 

«Особенности психических состояний 

младших школьников в учебной деятель-

ности» 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/9

51/951013.htm 
Статья В.В. Репкина, Г.В. Репкиной, Е.В. 

Заики «О системе психолого-педагогиче-

ского мониторинга в построении учебной 

деятельности» 

Мотивы учения 
http://psychol.ras.ru/ Сайт Института психологии РАН 
http://www.pirao.ru/ Сайт Психологического института РАО 
http://www.psy.msu.ru/ Сайт факультета психологии МГУ 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-

exp.html 
Лаборатория теоретических и эксперимен-

тальных проблем психологии личности ПИ 

РАО 
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html Кафедра педагогики и педагогической пси-

хологии факультета психологии МГУ 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html Лаборатория психологических основ но-

вых образовательных технологий ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html Группа исследования факторов формиро-

вания личности ПИ РАО 
http://psychology.net.ru/articles/d200201062307

36.html 
Психологические тесты 

http://psy.1september.ru/2001/02/5_12.htm Тест мотивации достижения для детей 9-11 

лет. (Н. Афанасьева) 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1999/9

91/991013.htm 
Статья А.Н. Поддъякова «Противодей-

ствие обучению и развитию как психолого-

педагогическая проблема» 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/9

63/963116.htm 
Статья В.И. Чиркова «Самодетерминация и 

внутренняя мотивация поведения чело-

века» 

Усвоение знаний, умений и навыков 
http://www.mes.ru/rus/text/priorit.html Сайт Московской экономической школы 
http://premier.edu.ru/ Материалы о системе международного ба-

калавриата 

http://maro.interro.ru/centrro/
http://www.91.ru/about.shtml
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985029.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985029.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1999/996/996003.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1999/996/996003.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985068.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985068.htm
http://flogiston.ru/arch/elkonin_game.shtml
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/984/984042.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/984/984042.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/951/951013.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/951/951013.htm
http://psychol.ras.ru/
http://www.pirao.ru/
http://www.psy.msu.ru/
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html
http://psychology.net.ru/articles/d20020106230736.html
http://psychology.net.ru/articles/d20020106230736.html
http://psy.1september.ru/2001/02/5_12.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1999/991/991013.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1999/991/991013.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/963/963116.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/963/963116.htm
http://www.mes.ru/rus/text/priorit.html
http://premier.edu.ru/
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http://testolog.narod.ru/Theory19.html Работа Аванесова В.С. «Теория и методика 

педагогических измерений" 
http://liber.rsuh.ru/Conf/Cult-

hist/chistiakova.htm 
Статья Чистяковой Г.Д. «Связь языкового 

развития с процессом усвоения знаний» 
http://archive.1september.ru/mat/1998/no46.htm Статья Алексеевой Л. «Тестовый контроль 

усвоения знаний, умений и навыков» 
http://www.eidos.ru/ Статья Дормидоновой Т.И. «Диагностика 

обученности» 
http://www.altai.fio.ru/projects/GROUP4/potok

34/site/index.html 
Материалы по развитию общеучебных 

умений и навыков 

Психологические основы моделей и типов обучения 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html Лаборатория психологии учения ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html Лаборатория психологических основ но-

вых образовательных технологий ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-pozn.html Группа психологии развития познаватель-

ных процессов ПИ РАО 
http://www.modelschool.ru/index.html_Мо-

дельная 
Сайт Школы завтрашнего дня 

http://www.kindgarden.ru/what.htm Материалы по теме «Что же такое Школа 

Завтрашнего Дня?» 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html Лабораторию психологии учения ПИ РАО 

Психологические основы развивающего обучения 
http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.

htm 
Сервер, посвященный Л.С.Выготскому 

http://education.orunete.ru/go23808.html Сайт, посвященный системе развивающего 

образования обучения Д.Б. Эльконина - 

В.В. Давыдова 
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/elkonin_

db/index.htm 
Личная страничка, посвященная Д.Б. Эль-

конину 
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/vvdavid

ov/index.htm 
Сайт, посвященный В.В. Давыдову 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html Лаборатория психологии учения ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html Лаборатория психологических основ но-

вых образовательных технологий ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-ob-raz.html Группа психологии обучения и развития 

младших школьников ПИ РАО 
http://www.zankov.ru/center Сайт Федерального научно-методического 

центра им. Л.В. Занкова 
http://www.orc.ru/~michel/ks.htm Сайт Консультационного центра Междуна-

родной Ассоциации «Развивающее обуче-

ние» (КЦ МАРО) 
http://www.maro.orc.ru/sp_centr.htm Образовательные учреждения, занимаю-

щиеся подготовкой и переподготовкой спе-

циалистов развивающего обучения (си-

стема Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова), ре-

комендованные Правлением Международ-

ной Ассоциации «Развивающее обучение» 
http://maro.interro.ru/centrro/ Сайт центра развивающего обучения Меж-

дународной общественной организации - 

Ассоциации «Развивающее обучение» 

http://testolog.narod.ru/Theory19.html
http://liber.rsuh.ru/Conf/Cult-hist/chistiakova.htm
http://liber.rsuh.ru/Conf/Cult-hist/chistiakova.htm
http://archive.1september.ru/mat/1998/no46.htm
http://www.eidos.ru/
http://www.altai.fio.ru/projects/GROUP4/potok34/site/index.html
http://www.altai.fio.ru/projects/GROUP4/potok34/site/index.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-pozn.html
http://www.modelschool.ru/index.html_Модельная
http://www.modelschool.ru/index.html_Модельная
http://www.kindgarden.ru/what.htm
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html
http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.htm
http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.htm
http://education.orunete.ru/go23808.html
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/elkonin_db/index.htm
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/elkonin_db/index.htm
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/vvdavidov/index.htm
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/vvdavidov/index.htm
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-ob-raz.html
http://www.zankov.ru/center
http://www.orc.ru/~michel/ks.htm
http://www.maro.orc.ru/sp_centr.htm
http://maro.interro.ru/centrro/
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http://www.ipk.alien.ru/education/helpuch/vved

enie/posob11.html 
Статья В.В.Давыдова "О понятии развива-

ющего обучения" 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/9

63/963138.htm 
Статья Ильясова И.И. «Новый взгляд на 

умственное развитие и развивающее обуче-

ние» 
http://www.vygotsky.edu.ru/html/da.php Сайт международной кафедры культурно-

исторической психологии МГППУ 
http://liber.rsuh.ru/Conf/Psyh_razvitie/kravcova.

htm 
Статья Кравцовой Е.Е. «Культурно-исто-

рические основания зоны ближайшего раз-

вития « 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/9

73/973040.htm 
Статья Репкиной Н.В. «Система развиваю-

щего обучения в школьной практике» 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/9

85/985085.htm 
Статья Чудиновой Е.В. «Работа с гипоте-

зами детей в системе обучения Эльконина-

Давыдова» 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/9

85/985068.htm 
Статья Г.А. Цукерман «Что развивает и 

чего не развивает учебная деятельность 

младших школьников?» 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/9

85/985029.htm 
Статья А.В. Брушлинского «О развитии 

В.В. Давыдовым своей теории психиче-

ского развития" 

Учащийся как субъект воспитания 
http://www.ipd.ru/ Институт развития личности РАО 
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/razvit.html Кафедра возрастной психологии факуль-

тета психологии МГУ 
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/personal.html Кафедра психологии личности факультета 

психологии МГУ 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html Лаборатория изучения психического разви-

тия в подростковом и юношеском возрас-

тах ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-

exp.html 
Лабораторию теоретических и эксперимен-

тальных проблем психологии развития ПИ 

РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html Группа исследования факторов формиро-

вания индивидуальности ПИ РАО  

Психологические основы методов воспитания 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html Лаборатория научных основ детской прак-

тической психологии ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-sozn.html Лаборатория социально-психологических 

проблем сознания ПИ РАО 
http://www.psy.msu.ru/about/lab/ht.html Центр психологического и профориентаци-

онного тестирования "Гуманитарные тех-

нологии" факультета психологии МГУ 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-hudog.html Лаборатория психологических проблем ху-

дожественного воспитания ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/lab-tvor.html Группа диагностики творчества ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-samor.html Лаборатория психологии саморегуляции 

ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html Группа исследования факторов формиро-

вания индивидуальности ПИ РАО 

Общая характеристика педагогической деятельности 

http://www.ipk.alien.ru/education/helpuch/vvedenie/posob11.html
http://www.ipk.alien.ru/education/helpuch/vvedenie/posob11.html
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/963/963138.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/963/963138.htm
http://www.vygotsky.edu.ru/html/da.php
http://liber.rsuh.ru/Conf/Psyh_razvitie/kravcova.htm
http://liber.rsuh.ru/Conf/Psyh_razvitie/kravcova.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/973/973040.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/973/973040.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985085.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985085.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985068.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985068.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985029.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985029.htm
http://www.ipd.ru/
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/razvit.html
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/personal.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-sozn.html
http://www.psy.msu.ru/about/lab/ht.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-hudog.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/lab-tvor.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-samor.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html
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http://elite.far.ru/index.phtml?page=book531400

0822 
Сайт кафедры акмеологии и психологии 

профессиональной деятельности Россий-

ской академии государственной службы 

при Президенте РФ 
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/industr.html Кафедра психологии труда и инженерной 

психологии факультета психологии МГУ 

Педагогические способности и стиль педагогической деятельности 
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html 

  
Кафедра педагогики и педагогической пси-

хологии факультета психологии МГУ 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html Лаборатория психологии учителя ПИ РАО 

Педагогическое общение 
http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html Лаборатория психосемантики и общения 

факультета психологии МГУ 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-obsch.html Группа "Психология общения, развития и 

реабилитации личности" ПИ РАО 
http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm А. Иванова, Н.Н. Немцова, статья "Общение 

в педагогическом процессе" 

 

Иллюстрации, игры, музыка, мультимедиа 
http://www.danilova.ru Информационный портал, где собраны ста-

тьи, рекомендации, мультимедийные пре-

зентации по всем предметам, даны игры, ма-

териалы для чтения, пособия, ноты для детей 

и многое другое. 
http://www.nhm.ac.uk/interactive/sounds/main.h

tml 
Рекомендации и примеры для учителей по 

организации научно-методической деятель-

ности, представлен дидактический материал, 

цифровые образовательные ресурсы, мате-

риальная база и т.д.  
http://suhin.narod.ru Занимательные и методические материалы 

из книг Игоря Сухина: от литературных за-

тей до шахмат. Речевой материал для работы 

с детьми с недостатками произношения. За-

нимательная математика и шахматы для де-

тей дошкольного и младшего школьного воз-

раста. 
http://www.voron.boxmail.biz Детские сказки. Авторская коллекция дет-

ских сказок в стихах, стихотворений, слова-

рей, энциклопедий и пр. 
http://skazochki.narod.ru Сайт «Детский мир». Детские песни, мульт-

фильмы, сказки, загадки и др. 
http://www.solnyshko.ee 

http://www.solnet.ee/index.html 
Детский портал «Солнышко». 

http://playroom.com.ru Детская игровая комната: развивающие 

игры, компьютерные игры, рекомендации 

учителям и родителям, сказки, творчество. 
animal.geoman.ru Животные 

bird.geoman.ru Птицы 
invertebrates.geoman.ru Насекомые 

fish.geoman.ru Рыбы 
plant.geoman.ru Растения 

http://elite.far.ru/index.phtml?page=book5314000822
http://elite.far.ru/index.phtml?page=book5314000822
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/industr.html
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html
http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-obsch.html
http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.danilova.ru%2Fstorage%2Fpresent.htm
http://www.nhm.ac.uk/interactive/sounds/main.html
http://www.nhm.ac.uk/interactive/sounds/main.html
http://suhin.narod.ru/zag1.htm
http://www.voron.boxmail.biz/
http://skazochki.narod.ru/
http://www.solnyshko.ee/
http://playroom.com.ru/
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forest.geoman.ru Лесная энциклопедия 
http://zvukoff.ru/a4503.html Детские песни mp3  

http://www.songkino.ru/ Песни из кинофильмов 
http://itn.ru/communities.aspx?cat_no=5025&lib

_no=23221&tmpl=lib 
Сеть творческих учителей. Анимация, кар-

тинки, звуки, музыка 
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция ЦОР – базовая составля-

ющая проекта ИСО.  

Материалы для учебных предметов 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

http://akademius.narod.ru/vibor-

rus.html 
Тесты рассчитаны на учеников 1-5 классов 

средней школы. 

И
н

ф
о
р
-

м
ат

и
к
а 

http://www.iro.yar.ru/resource/dista

nt/earlyschool_education/gr/okurs.ht

m 

Инфоррматика в играх и задачах. (Бескомпь-

ютерный курс) 

Д
л
я
 в

се
х
 

п
р
ед

м
ет

о
в
 http://baby.com.ua/igr.html Развивающие игры на знание основ англий-

ского языка, математики, русского языка.  

www.it-n.ru Сеть творческих учителей / ИКТ в начальной 

школе 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

http://www.funbrain.com/kidscenter

.html 

 

 

Развивающие, логические, математические 

игры, тесты для детей, планы и методиче-

ские материалы для преподавателей, советы 

и рекомендации 

http://www.krs.fio.ru/learn/6/index.

htm 
Веселая математика Кубарика и Томатика 

http://www.freepuzzles.com Сайт, содержащий математические голово-

ломки. 

http://www.pspu.as.ru Игротека математического кружка Е.А. Ды-

шинского 
http://www.kenguru.sp.ru 

 
Российский международный математиче-

ский конкурс «Кенгуру» 

О
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
  

 

http://zerkalenok.ru/cgi-

bin/zerk.cgi/7/9/2 

Например, на сайте «Зеркаленок» в разделе 

«День природы» собраны некоторые эко-

конкурсы, эко-игры, экологические проекты 

младших школьников. Также есть раздел 

экологических советов.  
http://www.edu.ru/modules.php?op

=modload&name=Web_Links&file

=index&l_op=viewlink&cid=277 

Список ресурсов по природоведению 

http://oldru.narod.ru Текст исторического исследования К.Его-

рова образования Киевской Руси, карты, 

библиография.  
http://lants.tellur.ru/history Сайт по отечественной истории, тексты, 

карты, справочники, библиотека ссылок. 
http://avorhist.narod.ru История Древней Руси, литература, источ-

ники. 

www.varvar.ru Новое краеведение. Путеводитель: атласы, 

тексты, ссылки, энциклопедии, иллюстра-

ции, звуки. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=277
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=277
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=277
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http://www.vokrugsveta Журналы, книги, фото, энциклопедии, мате-

риалы о различных странах, народах, тради-

циях 
Т

ех
н

о
л
о
ги

я
 

и
 И

З
О

 
http://library.thinkguest.org Сайт об оригами для детей и родителей. 

http://stranamasterov.ru/news/me

etings.html 

«Страна мастеров». Поделки из разных мате-

риалов. 

http://doshkolnik.ru/podelki.php Поделки из разных материалов. 

Психологические аспекты 

http://psi.lib.ru/statyi/sbornik/umuch.htm Психологические аспекты управления про-

цессом усвоения знаний и способов деятель-

ности учеников на уроке. 
http://psi.lib.ru/detsad/stahan/semr.htm Обеспечение школьной адаптации перво-

классника. Физиологические и социально-

психологические особенности привыкания 

ребенка к обучению в школе 
http://www.advise.ru/articles/80 Советы родителям первоклассников. 

http://www.edu.rin.ru/cgi-

bin/article.pl?idp=1099 
Подготовка первоклассников: проблемы, со-

веты, тесты и пр. Памятка родителям перво-

классников. 

http://www.adalin.mospsy.ru Статьи по проблемам в учёбе 

Методическая помощь 
http://www.ug.ru/02.26/po4.htm Вопросы применения компьютера в началь-

ной школе. 
http://www.education.rekom.ru/4_2000/aldoshin

a.htm 
Клубная деятельность младших школьни-

ков. Cоциальные и методические аспекты ра-

боты с детьми 7-10 лет в досуговой деятель-

ности. 
http://vschool.km.ru Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 
http://www.referat.ru Сайт Московской коллекции рефератов 

http://www.maro.newmail.ru Сайт Международной Ассоциации «Развива-

ющее обучение» МАРО (система Элько-

нина-Давыдова) 
http://www.uroki.net/ бесплатные разработки уроков, сценарии, 

планирование  
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=869 

 
Российский образовательный портал. Сбор-

ник методических разработок для начальной 

школы. 
http://www.baranovichy.by/teach/metod/tehnolo

gi.htm 
Новые педагогические технологии в началь-

ной школе. 
http://www.som.fsio.ru/subject.asp?id=1000019

3 
Сетевое объединение методистов 

http://www.edusite.ru Педагогический инновационный опыт 
http://www.nachkola.org В помощь учителю статьи, памятки, реко-

мендации 
http://www.school.edu.ru Образовательный портал 

http://www.school2100.ru/regions/re-

gions_main.html. 
Образовательная система«Школа 2100» 

http://www.zankov.ru. Нормативные документы, программы учеб-

ных курсов, материалы к урокам, советы по 

конкретным вопросам, онлайновые тесты по 

http://psi.lib.ru/statyi/sbornik/umuch.htm
http://psi.lib.ru/detsad/stahan/semr.htm
http://www.advise.ru/articles/80
http://www.edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?idp=1099
http://www.edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?idp=1099
http://www.ug.ru/02.26/po4.htm
http://www.education.rekom.ru/4_2000/aldoshina.htm
http://www.education.rekom.ru/4_2000/aldoshina.htm
http://vschool.km.ru/
http://www.referat.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.school2100.ru/regions/regions_main.html
http://www.school2100.ru/regions/regions_main.html
http://www.zankov.ru/
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Наличие СD, DVD 

 
Предмет № Содержание 

Математика 1 А я считаю лучше всех. Математика для первоклашек. 

воспитанию детей, занимательные задачи, 

аннотированный каталог учебных пособий 

по чтению, русскому языку, математике, 

труду, музыке и другим предметам.  
http://schoollessons.narod.ru Внеклассные мероприятия к любому празд-

нику 
http://www.lotos.dtn.ru/mo_m_smir_03.html Проектная деятельность в начальной школе 

http://tmn.fio.ru/works/22x/308/plan.htm Работа с одаренными детьми в начальной 

школе 

Библиотека 
http://www.openworld.ru/school/m.cgi 

http://www.n-shkola.ru 
Ежемесячный научно-методический журнал 

«Начальная школа».  
http://nsc.1september.ru/ 

 
 Электронные версии газеты «Началь-

ная  школа» Издательского дома «Первое 

сентября». 

http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека 
http://www.gnpbu.ru Государственная научная педагогическая 

библиотека им. К. Д. Ушинского. 
http://www.lib.ru Библиотека Максима Мошкова. 

http://www.pedlib.ru Педагогическая библиотека. 
http://dic.academic.ru Словари и энциклопедии on-line. 
http://ditionary.fio.ru Педагогический энциклопедический словарь 

http://www.km.ru Портал компании «Кирилл и Мефодий» 
http://www.ug.ru Сайт «Учительской газеты». 

http://www.cofe.ru/read-ka Детский сказочный журнал «Почитай-ка». 
http://www.cofe.ru/read-kas Электронная версия журнала «Костер». 
http://historic.ru/cd/artyx.php Библиотека по искусству 

http://www.viki.rdf.ru/ Детские электронные книги и презентации. 
http://www.za-partoi.ru/ Журнал «Здоровье школьника» 

     http://www.obruch.msk.ru Cайт журнала «Обруч». 

http://www.murzilka.km.ru. Детский литературно-художественный жур-

нал «Мурзилка».  
http://www.ug.ru Сайт «Учительской газеты» 

http://9151394.ru/?r=lib&p=rusyaz Вся орфография и пунктуация в таблицах, 

толковый словарь Даля 

Сайты 
http://www.ed.gov.ru Сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 
http://www.rfh.ru Российский гуманитарный научный фонд 

http://www.int-edu.ru Сайт Института Новых Технологий 
http://catalog.iot.ru Каталог образовательных ресурсов сети 

«Интернет» 
http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал. 

http://www.edu.ru Портал «Российское образование» 

http://www.lotos.dtn.ru/mo_m_smir_03.html
http://tmn.fio.ru/works/22x/308/plan.htm
http://www.openworld.ru/school/m.cgi
http://nsc.1september.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://lib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://dic.academic.ru/
http://ditionary.fio.ru/
http://www.km.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka
http://www.cofe.ru/read-kas
http://historic.ru/cd/artyx.php
http://www.obruch.msk.ru/
http://www.murzilka.km.ru/
http://www.ug.ru/
http://9151394.ru/?r=lib&p=rusyaz
http://www.ed.gov.ru/
http://www.rfh.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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2 А я считаю лучше всех. Математика для начальной школы. 

3 Математика начинается. Для малышей и взрослых. 

4 Математика начинается. Часть вторая. 

5 Математика. 1-4 классы. Тесты. 

Окружающий 

мир 

6 Большая детская энциклопедия. Природоведение. Незамени-

мое пособие для любознательных школьников. 

7 Видеоэнциклопедия. Видеопособие по программе «Окружаю-

щий мир». 1, 2, 3 классы. 

8 Секреты природы. 

9 Мир вокруг нас. Часть 1. Природа. 

10 Природоведение. Выпуск первый. 

11 Природоведение. Выпуск второй. 

12 Природные зоны России. 

13 Окружающий мир. 1-4 классы. Тесты. 

14 Интерактивные карты для начальной школы. Окружающий 

мир. 

15 Тайны пространства и времени. 

16 Анатомия для детей. 

17 Живая природа. 

Русский язык 1 Развитие речи. 1-4 классы. Тесты. 

2 Русский язык. 1 класс. Уроки Кирилла и Мефодия. 

ИЗО 1 Русский музей. 

2 Народное искусство. 

3 Художники России. 

Технология 1 Студия лепки. Животные. 

Межпредмет-

ные знания 

1 Игры и задачи. 1-4 классы. 

 2 Хочу всё знать. 

 3 Художники России. 

ОРКСЭ 1 Основы светской этики. 4-5 классы. Электронное приложение 

к учебнику. 

Внеклассная 

работа 

1 Классные часы в начальной школе. 

2 Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 

 

3.4.6.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ФГОС 

 

 Условия, созданные в МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, удо-

влетворяют следующим требованиям: 

 – соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 – гарантируют сохранность и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья учащихся; 

 – обеспечивают реализацию основной образовательной программы об-

разовательной организации и достижение планируемых результатов ее освое-

ния; 

 – учитывают особенности образовательной организации, его организа-

ционную структуру, запросы участников образовательных отношений; 
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 – предоставляют возможность взаимодействия с социальными партне-

рами, использования ресурсов социума. 

 Для формирования кадровых условий  используются такие механизмы 

как: 

 – направление выпускников на получение высшего педагогического об-

разования по целевому набору; 

 – сотрудничество с учреждениями высшего и среднего профессиональ-

ного педагогического образования для привлечения выпускников на прохож-

дении педагогической практики; 

 – повышение уровня квалификации педагогических работников через 

систематическое (не реже чем один раз в три года) направление на обучение 

по дополнительным профессиональным образовательным программам и про-

фессиональную переподготовку, а также прохождение аттестации; 

 – участие в конкурсах профессионального мастерства и инновационной 

деятельности. 

 Для формирования необходимых психолого-педагогических условий  ис-

пользуются следующие механизмы:  

 - описание единых принципов, подходов, системы, взаимодействия всех 

структурных компонентов службы; 

− разработка и реализация эффективной модели социально-психолого 

педагогического сопровождения всех участников образовательных отноше-

ний. 

 Для формирования необходимых материально-технических условий ис-

пользуются следующие механизмы: 

 – заключение договоров о сетевом взаимодействии с учреждениями до-

полнительного образования, культуры, спорта; 

 – долгосрочное планирование обновление МТБ через выделяемые бюд-

жетные и привлеченные дополнительные финансовые средства. 

 Формирование открытой информационно-образовательной среды  про-

изводится за счет: 

 – создания локальной сети учреждения с использованием высокоско-

ростного Интернета; 

 – расширения использования ресурсов отрытой образовательной сети; 

 – расширения использования ИКТ и дистанционных технологи; 

 – пополнения библиотечного фонда цифровыми (электронными) обра-

зовательными ресурсами, обеспечивающими доступ к информационным и 

справочным поисковым системам. 

 Формирование учебно-методического и информационного обеспечения 

реализации основной образовательной программы  осуществляется за счет: 

 – информационной поддержки образовательной деятельности учащихся 

и педагогических работников на основе современных информационных тех-

нологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных ка-

талогов и баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к элек-

тронным учебным материалам и образовательными Интернет- ресурсам. 
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 – комплектование учебниками, учебно-методической литературой и до-

полнительной литературой по всем учебным предметам основной образова-

тельной программы; 

 – пополнение фонда дополнительной литературой, в том числе литера-

турой по социальному и профессиональному самоопределению учащихся. 

 Для формирования финансовых условий  используются такие меха-

низмы как: 

 - рациональное использование бюджетных средств по статьям расхода 

(исполнение Дорожной карты); 

 - реализация бюджетных средств в полном объеме; 

 - корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламен-

тирующих установление заработной платы работников; 

 - обеспечение формирования оплаты труда педагогических работников 

согласно Положению;  

 - выполнение муниципального задания (по показателям), которого вы-

деляются бюджетные средства (1 раз в квартал); 

 - предоставление платных образовательных услуг. 

 

 Школа оставляет за собой право корректировать отдельные разделы 

ООП по мере необходимости: 

- Разделы: «Учебный план»,  

- «План внеурочной деятельности». 

- «Годовой учебный график», 

- «Условия реализации программы» обновляется ежегодно. 

Механизмом реализации ООП НОО является годовой план работы по основ-

ным направлениям образовательной деятельности, планы различных направ-

лений образовательной деятельности, РПУП по предметам, ВСОКО. 

 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий  

реализации основной образовательной программы 

 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное 

обеспечение  

реализации ООП 

НОО 

 

 

 

 

Своевременное внесений изменений в Устав 

ОО,  локальные акты на основе приказов МО 

РФ  

Постоянно  

Своевременное внесение изменений и дополне-

ний в ООП  НОО на основе ПООП, приказов 

МО РФ  

По мере изменения требо-

ваний законодательства, 

нормативных документов, 

изменения содержания  
условий и механизмов 

реализации в системе усло-

вий 

Утверждение изменений основной образова-

тельной программы 

По мере внесения измене-

ний 

Обеспечение соответствующей нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно 



402 

 

-приказы по реализации ООП ФГОС НОО 

Приведение должностных инструкций работни-

ков ОУ в соответствие с требованиями ФГОС 

общего образования и тарифно - квалификаци-

онными характеристиками  и профессиональ-

ного стандарта 

По мере внесения измене-

ний 

Определение списка учебников и учебных посо-

бий (рабочих тетрадей), используемых в образо-

вательной деятельности соответствии с ФГОС    

начального общего образования  

ежегодно до 01.09.20__ 

Разработка и утверждение:  

- учебного плана, годового календарного учеб-

ного графика; 

- внесение изменений в рабочие программы 

учебных предметов, курсов; 

- плана (программ, курсов внеурочной деятель-

ности). 

Ежегодно до 01.06.20___ 

 

 

По мере необходимости 

 

До 01.09.____. 

 

Финансовое 

обеспечение  

реализации ООП 

НОО 

 

Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации  ООП и достижения планируе-

мых результатов, а также механизма их форми-

рования. 

Корректировка локальных актов (внесение изме-

нений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров преми-

рования.  

Заключение дополнительных соглашений к тру-

довому договору с педагогическими работни-

ками. 

Ноябрь текущего года 

 

 

 

Август – сентябрь теку-

щего года  

 

 

 

 

По мере необходимости 

Кадровое  

обеспечение  

реализации ООП 

НОО 

Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС начального общего образования  (уком-

плектованность, соответствие ТКХ) 

 

 

Сентябрь текущего года  

 

 

 

Исполнение и корректировка плана-графика по-

вышения  квалификации педагогических и руко-

водящих работников   

Декабрь текущего года 

Разработка плана методической работы (внут-

ришкольного повышения квалификации) с ори-

ентацией на проблемы реализации ФГОС НОО. 

Сентябрь текущего года 

Ориентация учителей на прохождение курсов 

повышения квалификации дистанционно 

Постоянно 

Своевременное прохождение аттестации педаго-

гическими работниками 

Периодичность 1 раз в пять 

лет 

Организация посещения городских семинаров, 

курсов учителями начальных классов, молодыми 

специалистами. 

Постоянно  

Психолого-педа-

гогическое обес-

печение 

Организация мониторинговых психолого-педа-

гогических исследований учащихся 

Постоянно  

Организация психологического сопровождения 

учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов, учащихся по 

запросам родителей учащихся 

Постоянно  
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Психолого-педагогическое сопровождение адап-

тации первоклассников 

Сентябрь-декабрь 

Реализация годового плана работы логопедиче-

ского пункта, социального педагога, педагога-

психолога 

Постоянно 

Система мониторинга образовательных потреб-

ностей обучающихся и их законных представи-

телей по использованию части УП, формируемой 

участниками образовательных отношений, вне-

урочной деятельности 

Апрель, сентябрь 

Заключение договоров о сотрудничестве с орга-

низациями дополнительного образования, обес-

печивающих организацию ВД  

Август  

Учебно - мето-

дическое и ин-

формационно-

образователь-

ное  обеспечение  

реализации ООП 

НОО   

Укомплектованность учебниками, учебными по-

собиями, дидактическим материалом 

Август  

 

Обеспечение укомплектованности ЭОР Постоянно  

Размещение на школьном сайте  информацион-

ных материалов о реализации ФГОС. 

Постоянно 

 

Обеспечение доступа учителей к печатным и 

электронным образовательным ресурсам, разме-

щенным в сети в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа к элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), раз-

мещённым в федеральных и региональных базах 

данных участников образовательных отноше-

ний. 

Постоянно  

Широкое информирование родительской обще-

ственности о реализации ФГОС. 

Постоянно  

Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС 

Ежегодно 

 

Обеспечение публичной отчётности о ходе и ре-

зультатах реализации ФГОС 

Июнь текущего года 

 

Разработка подраздела ООП НОО «Оценочные 

и методические материалы» для педагогических 

работников: 

- по различным видам диагностик, анкетирова-

ния; 

- по организации текущей и итоговой оценки до-

стижения планируемых результатов; 

- по формированию УУД; 

- по работе с портфелем достижений; 

- по использованию интерактивных технологий 

и.д. 

 

 

 

Постоянно  

Материально-

техническое 

обеспечение реа-

лизации ФГОС 

Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС 

 

Обеспечение соответствия материально-техни-

ческой базы  требованиям ФГОС (постоянное 

пополнение, обновление) 

 

Анализ и контроль соблюдения своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего еже-

годного ремонта здания школы 

Август текущего года 

 

 

В течение года 

 

 

 

Май-август  
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Дорожные карты  

учебно-методического обеспечения реализации ООП 

 

Дорожная карта по приобретению учебных пособий 

 
Автор, наименование пособия 2022 год 2023 год 2024 год 
Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто любит матема-

тику. – М.: Просвещение. 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

 

 

30 

30 

30 

 

 

30 

30 

30 

 

Плешаков А.А., Плешаков С.А. Энциклопедия путе-

шествий. Страны мира. 2 класс. – М.: Просвещение. 

30 30  

Плешаков А.А., Плешаков С.А. От земли до неба: ат-

лас-определитель. 1-3 классы. – М.: Просвещение. 

30 30  

Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, 

или первые уроки экологической этики. 2-3 классы. – 

М.: Просвещение. 

18 42  

Рамзаева Т.Г. Русский язык: справочное пособие 30 30  

Уманская Э.Э., Волкова Е.И., Прудникова Е.А. Шах-

маты в школе. 1 год обучения. Учебное пособие – М.: 

Просвещение. 

16 30 30 

Прудникова Е.А., Волкова Е.И. Шахматы в школе. 2 

год обучения. Рабочая тетрадь.  – М.: Просвещение 

16 30  

 

 

 

 

Приобретение интерактивного оборудования 
 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиени-

ческих условий требованиям  

 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ФГОС противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников  

 

Обеспечение соответствия информационно-об-

разовательной среды требованиям ФГОС 

 

Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

 

Изыскание средств на прохождение курсовой 

переподготовки 

 

Обеспечение контролируемого доступа участни-

ков образовательного процесса к информацион-

ным образовательным ресурсам в Интернете 

 

Проверка условий доступа учащихся с ОВЗ к 

объектам инфраструктуры 

 

По наличию средств 

 

Постоянно  

 

 

Постоянно  

 

 

 

Постоянно  

 

 

Апрель-август текущего 

года 

 

 

В течение года 

 

 

Постоянно и 

 

 

 

Август 
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Дорожная карта по комплектованию художественной и научно-популяр-

ной литературы 
 

 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

Художественная литература 

Сахарнов С.В. Морские сказки. – М.: Речь 15шт    

Чарушин Е.Н. Никиткины друзья. – М.: «Искатель»,  (Школь-

ная библиотека) 

    

Дружинина М.В. Мой веселый выходной: рассказы, сказки. – 

М.: Аквилегия 

    

Коваль Ю.И. Картофельная собака: рассказы. – М.: Махаон  15шт   

Сотник Ю.В. Как я был самостоятельным. – М.: Росман   15шт  

Голявкин В.В. Тетрадки под дождем: рассказы. – М.: Росман    15шт 

Драгунский В.Ю. Денискины рассказы. – М.: Росман (Вне-

классное чтение) 

15шт    

Дружинина М.В. А все из-за смешинки. – М.: Детская литера-

тура (Книга за книгой) 

 15шт   

Крапивин В.П. Белый щенок ищет хозяина: повесть.  15шт   

Столповский П.М. Восьминогая собака. – Сыктывкар: Титул     

Габова Е.В. Жизнь и фантазии Сени Елкина. – Сыктывкар: Эс-

ком 

    

Кудряшова В.М. Коми народные загадки. – Сыктывкар: Коми 

книжное изд-во 

10шт    

Образцов П.А. Мы растем. – Сыктывкар: ООО «Анбур»   10шт   

Научно-популярная литература 

Фрис А. Что такое математика? Энциклопедия для любозна-

тельных. – М.: Эксмо 

1шт    

Вей Ф.Ло. Занимательная математика. – М.: Эксмо     

Роджерс Н. Микромир. – М.: Росман    1шт 

Каллери Ш. Минералы. – М.: Росман    1шт 

Епифанова О.А. Детям про гигиену. В погоне за вредными 

привычками. – М.: Росман 

  1шт  

Крутецкая В.А. Рассказы о великих русских писателях. – Спб: 

Литера  

    

Энциклопедия великих людей. – М.: Эксмо   1шт  

Ефимова И.В. Словарь пословиц, поговорок и крылатых выра-

жений. – М.: Эксмо 

 1шт   

Тишурина О.Н. Писатели в начальной школе: дидактическое 

пособие к урокам литературного чтения. – М.: Дрофа 

1шт    

Рогалева Е.И.  Ума палата: детский фразеологический словарь. 

– М.: Изд. Дом Мещерикова 

 1шт   

Томашевская Н.В. Фразеологический словарь. – М.: Эксмо 1шт    

Лаврова С.А. Город пословиц. – М.: Белый город   1шт  

Волков С.В. Детский фразеологический словарь в картинках. 

– М.: Астрель 

 1шт   

Чанг Л.-Ю. Ганс Христиан Андносен. – М.:Рипол Классик    1шт 
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Дорожная карта комплектования  учебников по  коми языку и предметам этнокультурной направленности 

Автор,  наименование 

учебника, класс 

2020-2021 учебный год  2022-2023 учебный год  2023-2024 учебный год  

П
л

а
н

и
р

у
ем

о
е 

к
о

л
и

-

ч
е
ст

в
о

 у
ч

а
щ

и
х

ся
  

Н
ео

б
х
о

д
и

м
о

е 
к

о
л

и
-

ч
е
ст

в
о

 у
ч

е
б

н
и

к
о

в
  

П
р

и
ч

и
н

ы
 к

о
м

п
л

ек
-

т
о

в
а

н
и

я
  

П
л

а
н

и
р

у
ем

о
е 

к
о

л
и

-

ч
е
ст

в
о

 у
ч

а
щ

и
х

ся
  

Н
ео

б
х
о

д
и

м
о

е 
к

о
л

и
-

ч
е
ст

в
о

 у
ч

е
б

н
и

к
о

в
  

П
р

и
ч

и
н

ы
 к

о
м

п
л

ек
-

т
о

в
а

н
и

я
  

П
л

а
н

и
р

у
ем

о
е 

к
о

л
и

-

ч
е
ст

в
о

 у
ч

а
щ

и
х

ся
  

Н
ео

б
х
о

д
и

м
о

е 
к

о
л

и
-

ч
е
ст

в
о

 у
ч

е
б

н
и

к
о

в
  

П
р

и
ч

и
н

ы
 к

о
м

п
л

ек
-

т
о

в
а

н
и

я
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственный (коми) язык                   

Вязова Е. Н., Сизова А. В., Терен-

тьева С. Н. Учебник для 1 кл. по 

обучению коми языку  как нерод-

ному "Коми язык" 

47 47  50 50  50 50   

Вязова Е.Н.,Сизова А.В. Коми кыв.  

Учебник  для 2  кл. 
47 47  50 50  50 50   

Вязова Е.Н., Сизова А.В. Коми 

язык. Учебник для 3 кл.  
40 40  47 47  50 50  

Вязова Е.Н.,Сизова А.В. Коми 

язык. Учебник для 4 кл.  
51 51  40 40  47 47  

Литературное чтение              

Токарева Н. Н. Литературное чте-

ние. 1 класс 
170 0  170 170  170 170   

Токарева Н. Н. Литературное чте-

ние. 2 класс 
137 137  120 120  120 120   

Токарева Н. Н. Литературное чте-

ние. 3 класс 
129 118  137 137  120 120  

Токарева Н. Н. Литературное чте-

ние. 4 класс 
127 78  129 129  137 137   
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3.4.7. Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО 

 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара действует в соответ-

ствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования. Положение о внутренней системе оценки ка-

чества образования разработано в соответствии с п.13, ч. 3, ст. 28 «Закона об образовании в РФ» № 273-ФЗ, Программой 

развития и определяет порядок проведения мониторинга и оценки качества образования.  

 

Функционирование и деятельность ВСОКО строится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования.  

 

Результаты контроля и оценки качества образования предаются гласности в следующих формах:  

- информирование педагогических работников школы;  

- информирование родительской общественности, предоставление отчета об итогах самообследования, размещение пуб-

личного доклада на сайте.  

 

Циклограмма контроля состояния условий 

 
№ Вопросы,  

подлежащие  

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы  

контроля 

Сроки Ответствен-

ные лица 

Результаты 

контроля 

1. Кадровые условия реализации ООП 

 

1  Обеспеченность пе-

дагогическими кад-

рами 

Наличие необходи-

мого количества педа-

гогических раб со-

гласно штатному рас-

писанию (учителями 

начальных классов, 

учителями-

Педагогиче-

ские работ-

ники  

Тематический Изучение 

документации 

Август Директор Приказ о 

тарифика-

ции, со-

ставление 

отчета по 

кадрам на 

начало 
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предметниками, уз-

кими специалистами, 

педагогами дополни-

тельного образования. 

Анализ рационально-

сти распределения 

нагрузки. 

учебного 

года 

2  Повышение квали-

фикации педагоги-

ческих работников 

Своевременное про-

хождение курсовой 

подготовки 

Педагогиче-

ские работ-

ники  

Тематический Наличие доку-

мента, подтвер-

ждающего кур-

совую подго-

товку 

В течение 

года. 

Годовой 

анализ.  

Заместитель  

директора 

План-гра-

фик по-

этапного 

повышения 

квалифика-

ции учите-

лей 

3 Повышение квали-

фикации педагоги-

ческих работников 

Непрерывность про-

фессионального раз-

вития 

Педагогиче-

ские работ-

ники  

Тематический Изучение 

документации 

В течение 

года 

Заместитель  

директора 

Годовой 

анализ ра-

боты ШМО 

4 Компетентность пе-

дагогов в ходе реа-

лизации ФГОС 

Определение уровня 

компетентности педа-

гогов в ходе реализа-

ции ФГОС  

Педагогиче-

ские работ-

ники 

Тематический Диагностика в 

ходе проведе-

ния педагоги-

ческих советов 

Май Заместитель  

Директора, 

руководи-

тель ШМО 

Обобщение 

данных ан-

кетирова-

ния  

2. Психолого-педагогические условия реализации ООП 

 

1  Организация обуче-

ния первоклассни-

ков  

Соблюдение условий 

обучения первокласс-

ников 

Педагогиче-

ские работ-

ники, перво-

классники 

Тематический Посещение 

уроков, диагно-

стическое ис-

следование 

Сентябрь Заместитель  

директора, 

педагог-пси-

холог 

Приказы по 

школе 

2  Формирование УУД 

учащихся 

Определение уровня 

сформированности 

УУД 

Учащиеся 4-

х классов 

Тематический Диагностиче-

ское исследова-

ние 

Первое 

полуго-

дие 

Заместитель  

директора, 

педагог-пси-

холог 

Приказы по 

школе 
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3  Формирование УУД 

учащихся 

Формирование УУД 

учащихся 

Учащиеся 1-

4 классов 

Тематический Проведение ди-

агностических 

предметных 

контрольных 

работ 

Май Заместитель 

директора 

Приказы по 

школе 

4  Состояние препода-

вания учебных пред-

метов 

Создание комфортной 

среды на уроке, 

компетентности педа-

гогов 

Педагогиче-

ские работ-

ники, 

Тематический Посещение 

уроков, собесе-

дование, анке-

тирование 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Приказы по 

школе 

5  Использование со-

временных образо-

вательных техноло-

гий  

Эффективность обра-

зовательного процесса 

Педагогиче-

ские работ-

ники, 

Тематический Посещение 

уроков, собесе-

дование, анке-

тирование 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Приказы по 

школе 

6 Профилактика 

школьной дезадап-

тации первоклассни-

ков 

Состояние профилак-

тической работы по 

предупреждению дез-

адаптации первокласс-

ников 

Первокласс-

ники 

Тематический Посещение 

групповых за-

нятий, изуче-

ние документа-

ции 

Сентябрь Заместитель 

директора 

Отчёт педа-

гога-психо-

лога 

7 Реализация планов 

психолого-педагоги-

ческой работы (пе-

дагога-психолога, 

учителя-логопеда, 

социального педа-

гога) 

Психолого-педагоги-

ческое сопровождение 

участников образова-

тельных отношений 

Участники 

образова-

тельных от-

ношений 

Тематический Анализ работы Июнь Заместитель 

директора 

Годовой 

анализ ра-

боты 

школы 

8 Качество реализа-

ции системы мони-

торинга образова-

тельных потребно-

стей учащихся, их 

законных предста-

вителей 

 

Удовлетворенность 

участников образова-

тельных отношений 

Участники 

образова-

тельных от-

ношений 

Тематический Анализ анкет Апрель, 

сентябрь 

Заместитель 

директора 

Приказы по 

школе 
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3. Финансовое обеспечение реализации ООП 

 

1  Анализ финансового 

обеспечения реали-

зации ООП 

Анализ финансового 

обеспечения реализа-

ции ООП 

Финансовая 

документа-

ция 

Обобщающий Изучение доку-

ментации 

В течение 

года 

Директор Публич-

ный отчёт 

2 Определение расхо-

дов, необходимых 

для обеспечения ре-

ализации ООП НОО 

Отслеживание расхо-

дования бюджетных 

средств, планирование 

бюджета по статьям. 

Финансовая 

документа-

ция 

Фронтальный Изучение доку-

ментации 

В течение 

года 

Директор Отчёт 

3 Регламентирование  

ЗП педагогических 

работников. Рост в 

общем фонде 

оплаты труда объ-

ема стимулирующих 

выплат на основа-

нии оценки каче-

ства,  результатив-

ности труда. 

Наличие/отсутствие 

локальных актов 

Финансовая 

документа-

ция 

Тематический Изучение доку-

ментации  

Сентябрь Директор Локальные 

акты 

4 Наличие механизма 

учета в оплате труда 

всех видов деятель-

ности педагогиче-

ских работников  

Анализ эффективно-

сти применения соот-

ветствующих локаль-

ных актов  

Документа-

ция по учету 

эффективно-

сти 

Тематический Изучение доку-

ментации  

1 раз в ме-

сяц 

Директор Карты 

учета 

5 Наличие дополни-

тельных соглашений 

к ТД с педагогиче-

скими работниками 

% педагогов, заклю-

чивших договоры 

Документа-

ция 

Тематический Изучение доку-

ментации  

Сентябрь Директор Договоры, 

подписан-

ные педа-

гогиче-

скими ра-

ботниками 
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2. Материально - технические условия реализации ООП 

 

1  Анализ состояния 

учебно-материаль-

ной базы школы 

Выявление и устране-

ние недостатков в 

оборудовании 

Оборудова-

ние 

Фронтальный Наблюдение, 

собеседование 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора 

по АХР 

Заявка  

2  Обеспечение осна-

щённости школы в 

соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

НОО к минималь-

ной оснащенности 

учебного процесса и 

оборудованию учеб-

ных помещений. 

Выявление и устране-

ние недостатков в 

оснащении 

Оборудова-

ние, техни-

ческие сред-

ства обуче-

ния, 

экранно-зву-

ковые посо-

бия 

Тематический Анализ нали-

чия необходи-

мого оборудо-

вания 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора 

по АХР 

Заявка  

3  Обеспечение соот-

ветствия матери-

ально-технической 

базы реализации 

ООП НОО действу-

ющим санитарным 

и противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда работ-

ников образователь-

ного учреждения. 

Выявление и устране-

ние недостатков в со-

блюдении норм 

Матери-

ально-техни-

ческая база, 

организация 

учебного 

процесса в 

соответ-

ствии с Сан-

ПиН 

Тематический Анализ соблю-

дения норм 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

по ТБиЖ 

Приказы 

4 Обеспечение до-

ступа учащихся с 

ОВЗ к объектам ин-

фраструктуры 

Выявление условий 

доступа 

Оборудова-

ние 

Тематический Анализ техни-

ческого состоя-

ния 

Август Заместитель 

по АХР 

Акты при-

емки 

школы 
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5 Организация горя-

чего питания 

Анализ организации 

горячего питания, 

удовлетворенность 

участниками образо-

вательных отношений 

Участники 

образова-

тельных от-

ношений 

Тематический Анализ отчет-

ности, обра-

ботка анкет 

1 раз в 

месяц 

Заместитель 

по БТиЖ 

Справки, 

приказы 

3. Учебно-методические и информационные условия реализации  ООП 

 

1 Нормативно-право-

вые документы 

Содержание в соответ-

ствии с Федеральным 

законом от 29.12. 2012 

№ 373-ФЗ «Об образо-

вании в Российской 

Федерации, «Поряд-

ком организации и 

осуществлении обра-

зовательной деятель-

ности по основным об-

щеобразовательным 

программам –образо-

вательным программа 

начального общего ос-

новного общего и 

среднего общего обра-

зовании»  

Норма-

тивно-пра-

вовая доку-

ментация 

Тематический Анализ доку-

ментации 

До 01.01. 

2017 г. 

Директор Положе-

ния, ин-

струкции 

2  Корректировка об-

разовательной про-

граммы начального 

общего образования 

в соответствии с 

ФОП НОО 

Соответствие содер-

жания программы нор-

мативным документам 

Программа Тематический Анализ  

программы 

По мере 

необходи-

мости 

Заместитель 

директора по 

УР, руково-

дитель 

ШМО 

Внесение 

дополне-

ний  

3 Разработка РПУП  Соответствие норма-

тивным документам 

Программы Тематический Анализ 

программ 

 Заместитель 

директора по 

УР 

Утвержде-

ние 
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по всем 

предметам 

УП 

приказом 

по школе 

 

4 Организация уча-

стия педагогов в се-

минарах, круглых 

столах по пробле-

мам ФГОС 

Повышение квалифи-

кации педагогов 

Педагоги Тематический 
 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УР 

Приказ 

5 Размещение инфор-

мации на школьном 

сайте о реализации 

ФГОС 

Информирование ро-

дительской обще-

ственности о реализа-

ции ФГОС 

Школьный 

сайт 

Фронтальный Наблюдение В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ИКТ 

Эффектив-

ная работа 

школьного 

сайта 

6 Укомплектован-

ность библиотеки  

печатными и элек-

тронными образова-

тельными ресур-

сами по всем учеб-

ным предметам 

учебного плана 

ООП НОО. 

Обеспечение уком-

плектованности биб-

лиотечного фонда 

Библиотеч-

ный фонд 

Тематический Анализ доку-

ментации (кар-

тотеки, жур-

нала выдачи 

учебников), ин-

вентаризация  

Август Заместитель 

директора 

по УР, биб-

лиотекарь 

Отчёт для 

УО, 

оформле-

ние заявок 

(по необхо-

димости) 

7 Доступ учителей к 

электронным обра-

зовательным ресур-

сам, размещенным в 

федеральных и ре-

гиональных базах 

данных. 

Возможность доступа 

к ЦОР в образователь-

ном процессе 

Педагоги Тематический Точки доступа 

в учебных ка-

бинетах 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

по ИКТ 

Годовой 

анализ 

8 Публичная отчет-

ность школы о каче-

стве и результатах 

реализации ФГОС 

НОО  

Качество публичной 

отчетности 

 Тематический Анализ ПО Июнь-ав-

густ 

Директор  Публич-

ный отчет 

по итогам 

года, раз-

мещенный 
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на сайте 

школы 

 


