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1. Целевой раздел ФАОП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1)  

1.1.Пояснительная записка  

Цель реализации ФАОП НОО для слабовидящих обучающихся - обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

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

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся;  

достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО, целевых установок, приобретение знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного,  

коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся;  

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; обеспечение 

преемственности начального общего и основного общего образования;  

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других 

соревнований; использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; включение 

обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города).  

  

1.2.Общая характеристика  

       Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения.  

       Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка 

коллектива педагогических работников, родителей (законных представителей), детского коллектива и 

самого обучающегося. Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие зрительного восприятия; обучение использованию 

всех анализаторов и компенсаторных способов действия в учебно-познавательной деятельности и 

повседневной жизни; формирование основных навыков зрительной ориентировки в микропространстве; 

овладение основными навыками зрительной ориентировки в макропространстве; формирование 
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адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и обобщенных), пространственных 

представлений; развитие познавательного интереса, познавательной активности; формирование 

представлений (соответствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехнических и 

технических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активное их 

использование; использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности, 

доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих обучающихся; 

соблюдение зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога); соблюдение светового 

режима  

(необходимость дополнительного источника света, уменьшение светового потока и другое); 

рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; 

использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; использование специальных 

учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым образовательным потребностям 

слабовидящих; использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей 

слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности, индивидуальных пособий, 

оптических, тифлотехнических и технических средств, облегчающих, учебно-познавательную 

деятельность слабовидящих обучающихся; соблюдение режима физических нагрузок (с учетом 

противопоказаний); необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ 

адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 

иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение.  

        Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и развитии 

адекватных отношений между обучающимся, педагогическими работниками, одноклассниками и 

другими обучающимися, родителями (законными представителями); работу по профилактике 

внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально 

комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом; развитие 

стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), к 

проявлению социальной активности; развитие адекватного использования речевых и неречевых средств 

общения.  

       В структуру АООП НОО обязательно включается программа коррекционной работы, направленная 

на осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи слабовидящим 

обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей; минимизацию негативного влияния 

особенностей познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО; 

взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

  

1.3.Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся  

    Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной системы 

вследствие ее поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения 

лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05 - 0,4. Также слабовидение может быть 

обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. Данную ФАОП могут 

осваивать обучающиеся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения), показатели остроты зрения в условиях оптической коррекции 

от 0,5 до 0,8, у которых есть риск снижения остроты зрения.  

      Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного 

познания, что приводит к определенным, изменениям в психическом и физическом развитии, 

трудностям становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной 

адаптации.  
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      Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную группу, 

различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным состоянием зрительных 

функций и характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, находящейся в 

пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со 

значительным снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд других зрительных функций: поле 

зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или понижение 

светочувствительности), пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, 

глазодвигательные функции (в виде нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и 

косоглазия) и другие. Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование 

адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности 

ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, 

обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-познавательной деятельности.          

Состояние зрительных функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во 

многом зависит от условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в 

неблагоприятных условиях состояние зрительных функций может существенно снижаться.  

      Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, ведущим в 

учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает зрительный анализатор.  

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия неблагоприятных 

зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой письма и чтения, должна 

параллельно обучаться рельефноточечной системе письма и чтения.  

       Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 до 0,2 на 

лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют 

место искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля при передвижении в 

пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный характер зрения. В данную 

группу входят также обучающиеся, у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место 

нарушения (отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, 

пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные функции). 

Вследствие комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной системы 

снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие зрительно-моторной координации, 

что затрудняет учебно-познавательную и ориентировочную деятельность. Разнообразие 

клиникопатофизиологических характеристик нарушенного зрения требует строго 

индивидуальнодифференцированного подхода к организации образовательного процесса слабовидящих 

обучающихся данной группы.  

       Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до 0,4 на 

лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что данные показатели 

остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических условиях успешно использовать 

зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком 

расстоянии, данная группа обучающихся испытывает определенные трудности как в процессе 

восприятия окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание 

снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто осложняется наличием 

вторичных зрительных нарушений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и (или) 

косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. 

Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает снижение скорости и 

точности восприятия, полноты и точности зрительных представлений, приводит к возникновению 
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трудностей в дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение 

объекта в пространстве, определять степень его удаленности.  

      Группа обучающихся с пониженным зрением (острота зрения от 0,5 до 0,8 на лучше видящем глазу в 

условиях оптической коррекции) имеют показатели остроты зрения, позволяющие использовать зрение 

для построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии. 

Однако, обучающиеся испытывают ряд трудностей, как в процессе восприятия окружающего мира, так 

и в процессе познавательной деятельности. Трудности зрительного восприятия могут усугубляться 

вторичными функциональными зрительными нарушениями.  

       Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них как 

различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, 

заболевания нервно-зрительного аппарата), так и таких заболеваний, как: врожденная миопия (в том 

числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, 

частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации органа зрения. Стабилизация зрительных 

функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности клинических 

форм и зрительных диагнозов слабовидящих обучающихся.  

       Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором произошло 

нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется тем, что время нарушения 

(ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только на психофизическое развитие 

обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных процессов. В настоящее время в качестве 

лидирующих причин, вызывающих слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В 

этой связи наблюдается преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в 

раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического развития, с 

другой - определяет особенности развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой 

организма, регулируемой ЦНС.  

      Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной работоспособности; 

замедленное формирование предметно-практических действий; замедленное овладение письмом и 

чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, 

снижением координации движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного 

образа буквы, трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, 

требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект; 

возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со 

зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом.  

          В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не 

только снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и недостаточным 

развитием зрительного восприятия и психомоторных образований.  

        У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие физического 

развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение сочетания движений глаз, 

головы, тела, рук), в том числе трудности формирования двигательных навыков.  

      При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных процессов, 

что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия, замедленности становления 

зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем, 

целостность, константность, обобщенность, избирательность); снижении полноты, целостности образов, 

широты круга отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в 

развитии основных свойств внимания.  

      Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными представлениями, в 

процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении пространственных отношений; в 
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формировании представлений о форме, величине, пространственном местоположении предметов; в 

возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа.       

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором снижении 

динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой связи речи с предметным 

содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас 

слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации 

зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, 

грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, 

осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования 

средств общения).  

       У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, что 

затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, 

которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с обучающимися, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья.  

       Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых действий, 

автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над выполняемыми действиями, что 

особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями и навыками.  

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, регуляторных 

(самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления "Я-концепции", 

развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие негативные качества личности: 

недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество.  

        У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями 

(заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, психоэмоциональное 

состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их психофизического развития.  

  

1.4.Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся  

         В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, с другой, характерные только для слабовидящих:  

-целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, обогащение 

зрительного восприятия и всех анализаторов;  

-руководство зрительным восприятием;  

-расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, формирование 

и расширение понятий;  

-развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся;  

-систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной информации;  

-обеспечение  доступности  учебной  информации  для  зрительного  восприятия 

 слабовидящих обучающихся;  

-строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: зрительного 

диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, состояния основных 

зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, 

режима зрительных и физических нагрузок;  
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-использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного 

зрения, клинической картины зрительного нарушения; -учет темпа учебной работы слабовидящих 

обучающихся;  

-увеличение времени на выполнение практических работ;  

-введение в образовательную среду коррекционно-развивающего тифлопедагогического сопровождения; 

-постановка и реализация на уроках и внеклассных мероприятиях целевых установок, направленных на 

коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии 

слабовидящего;  

-активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации 

нарушенных функций;  

-целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро- и 

макропространстве;  

-создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и общей 

активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности;  

-повышение коммуникативной активности и компетентности;  

-физическое развитие слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при определенных 

заболеваниях, повышение двигательной активности;  

-поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в 

образовательном процессе;  

-поддержание психофизического тонуса слабовидящих;  

-совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных 

(самоотношение) образований.  

  

1.5. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 

АООП НОО (вариант 4.1)  

       Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающими (вариант 4.1) АООП НОО 

соответствуют современным целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО 

как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

        ФГОС НОО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися 

программ начального общего образования: личностным, метапредметным и предметным.  

Личностные включают:  

- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; - ценностные установки и 

социально значимые качества личности; - активное участие в социально значимой деятельности.  

Метапредметные включают:  

- универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией);  

- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация);  

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль).  

Предметные включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

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

преобразованию и применению.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что  

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
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технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.             

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального общего образования, 

является системно-деятельностный подход.  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования:  

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения программы начального общего образования;  

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки:  

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими организацию 

образовательного процесса в школе по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том 

числе внеурочной деятельности), учебному модулю;  

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе;  

- программы формирования универсальных учебных действий, обучающихся – обобщенных учебных 

действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющихся 

результатами освоения, обучающимися программы начального общего образования;  

- системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего образования; - в 

целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической литературы.  

     Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей.       

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют возрастным возможностям обучающихся.       

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.  

    Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания:  

- становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

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

- уважение к своему и другим народам;  

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

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

отношений. Духовно-нравственного воспитания:  

- признание индивидуальности каждого человека;  

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

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

другим людям.  
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Эстетического воспитания:  

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

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

среде (в том числе информационной);  

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания:  

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

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

различным профессиям. Экологического воспитания:  

- бережное отношение к природе;  

- неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания:  

- первоначальные представления о научной картине мира;  

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании.  

     Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, 

другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её 

социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.).  

      Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированное 

 познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы начального общего 

образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.  

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать:  

-универсальными учебными познавательными действиями; - 

универсальными учебными коммуникативными действиями; 

- универсальными регулятивными действиями.  

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; - 

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

основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

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

предложенного алгоритма;  
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- 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 подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

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

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

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 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 информацию, представленную в 

явном виде;  

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

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

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет;  

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

учебной задачей;  

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. Овладение 

универсальными учебными коммуникативными действиями:  

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 ведения диалога и дискуссии;  

- признавать возможность существования разных точек зрения;  

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение;  

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

- готовить небольшие публичные выступления;  

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 2) совместная 

деятельность:  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

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

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

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

- ответственно выполнять свою часть работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат;  
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- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. Овладение 

универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 2) самоконтроль:  

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; - 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

      Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности 

 познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания учебных предметов, курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаковосимволическими средствами, которые помогают обучающимся 

применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.  

       Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные 

модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего 

образования. Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение"  

обеспечивают:  

По учебному предмету "Русский язык":  

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 

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

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения;  

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;  

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка:  

- аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую 

информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого 

текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; 

задавать вопросы по услышанному тексту;  

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

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, 

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

монологические высказывания в соответствии с учебной задачей;  

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;  

- чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого 

текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; находить 

информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые особенности и 

структуру текста;  
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- письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; 

списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей 

возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра 

фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы 

сети  

Интернет;  

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках 

и особенностях употребления в речи;  

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка  

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

7) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся 

миром и дальнейшему успешному образованию.  

По учебному предмету "Литературное чтение":  

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества;  

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития;  

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для 

всестороннего развития личности человека;  

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества;  

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования 

при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с представленными 

предметными результатами по классам;  

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений), «про 

себя» (молча) и текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации 

для решения учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями.  

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной области 

«Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и 

обеспечивают:  

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания 

речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка:  

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны 

каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными 

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

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) 

объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания 
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речи; передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту 

выступления;  

- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное содержание 

звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном 

тексте; - смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 

аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение 

текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в 

пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 

информацию;  

- письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с указанием 

личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный 

педагогическим работником образец;  

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных типов 

предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише); признаков изученных грамматических явлений;  

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение 

в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов);  

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими 

(корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и 

обращении);  

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации 

повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их 

основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка;  

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и страны/стран 

изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений детского 

фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в 

рамках изучаемой тематики;  

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том 

числе контекстуальную догадку;  

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках изучаемой 

тематики;  

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, 

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде;  
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9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том числе с 

участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование 

способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной деятельности, 

проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в 

совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело;  

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:  

- использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для 

решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети  

Интернет);  

- знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном 

бытовом общении на иностранном языке.  

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» обеспечивают:  

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел;  

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по 

критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;  

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и выполнять 

построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; 

развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения длин, 

площадей;  

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить 

пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы 

(вычислений, измерений) в учебных ситуациях;  

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", 

"и", "все",  

"некоторые";  

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме (простейшие 

таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, 

использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными;  

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач и 

в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, 

оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных 

финансов.  

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» обеспечивают:  

1) формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе целостного 

взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 
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естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета;  

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, 

о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений;  

3) духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 

принадлежности к Российскому государству, определенному этносу;  

4) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, школе, родному 

краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы;  

5) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших 

для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России;  

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;  

6) формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности здоровому 

образу жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне 

семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании 

личных финансов;  

7) проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации;  

8) освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, 

законов и правил построения взаимоотношений в социуме;  

9) обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребенка к социализации на основе 

принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 

отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения;   

10) развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 

практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с творческим использованием приобретенных знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности;  

11) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

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

12) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края);  

13) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические задачи; 

14) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов школы и 

сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде;  

15) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования, и измерительных приборов и следованием инструкциям и 

правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов;  

16) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения; 17) 
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становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности.  

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках учебного 

предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной  

области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: «Основы 

православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы 

исламской культуры", "Основы религиозных культур народов России" или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской этики" 

предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" обеспечивают:  

По учебному модулю "Основы православной культуры":  

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы православной 

культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (православного 

христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития;  

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 8) 

понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния православной 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю "Основы иудейской культуры":  

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской 

культуры;   

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (иудаизма), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития;  
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5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 8) 

понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю "Основы буддийской культуры":  

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы буддийской 

культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (буддизма), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития;  

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддийской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю "Основы исламской культуры":  
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1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы исламской 

культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития;  

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 8) 

понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России":  

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

религиозных культур народов России;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 

религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с историей их 

возникновения и развития;  

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 

описывать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозных 

традиций на отношения в семье, воспитание детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;  
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10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю "Основы светской этики":  

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека;  

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести;  

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях гражданина;  

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики;  

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, коллектива, семьи, общества;  

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

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

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества;  

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие";  

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни;   

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать 

любые случаи унижения человеческого достоинства.  

Предметные результаты по предметной области "Искусство" обеспечивают:  

По учебному предмету "Изобразительное искусство":  

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и средств 

художественной выразительности изобразительного искусства; 2) умение характеризовать виды и 

жанры изобразительного искусства;  

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений;  

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России;  

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации.  

По учебному предмету "Музыка":  

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;  
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2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать звучание 

отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

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

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области "Технология" 

обеспечивают:  

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и 

общества, многообразии предметов материальной культуры;  

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о конструировании, 

моделировании;  

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебнопознавательных и художественно- конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды;  

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметнопреобразующей деятельности.  

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной области 

"Физическая культура" обеспечивают:  

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных);  

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления 

здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 

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

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры;  

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материальнотехнической базы - бассейна) и гимнастики;  

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями основных физических качеств;  

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных 

форм двигательной активности.  

    Личностные, метапредметные и предметные результаты конкретизированы по классам в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе курсов внеурочной деятельности), 

учебных модулей.  

    В отдельном разделе программы начального общего образования характеризуется система оценки 

достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы с учетом оценки 

метапредметных и предметных результатов. При определении подходов к контрольно-оценочной 

деятельности младших школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму 

и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом 

направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях», 

подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ.  
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1.6.Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидящими  

обучающимися АООП (вариант 4.1)  

      Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

     Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО 

призвана решать следующие задачи: закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание слабовидящих 

обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

программы коррекционной работы, формирование УУД;  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;  

предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих обучающихся.  

      Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми для оценки 

качества образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

     При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения слабовидящими 

обучающимися программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.  

     Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения слабовидящими 

обучающимися программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики 

развития обучающихся в интегративных показателях. К таким интегративным показателям относятся: -

сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы действия в 

учебнопознавательном процессе и повседневной жизни;  

-сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений ориентироваться в 

макропространстве;  



 

23  

  

-сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и обобщенных), 

пространственных представлений о предметах, объектах и явлениях окружающей жизни; проявление 

познавательного интереса, познавательной активности;  

-наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных тифлотехнических, оптических и 

технических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и готовности их 

активного использования;  

-проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в бытовых вопросах);  

-сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства общения;  

-способность к проявлению социальной активности;  

-способность осуществления самоконтроля и саморегуляции;  

-готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-познавательной деятельности 

и повседневной жизни.  

        Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку.  

         Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы слабовидящими 

обучающимися может осуществляться в ходе различных мониторинговых процедур, посредством 

использования метода экспертных оценок.  

         Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения слабовидящими программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  

       Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 

потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей обучающихся выявить исходный 

уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый 

уровень развития у слабовидящего обучающегося умения использовать все анализаторы и 

компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни).  

         Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения слабовидящего на уровне начального общего. При использовании данной формы мониторинга 

можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет 

судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) слабовидящих обучающихся в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

       Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, 

окончание обучения на уровне начального общего образования), выступает оценка достижений 

слабовидящего обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения ими программы 

коррекционной работы.  

    Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики 

разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.  
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    В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более интегративным 

показателям) обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) необходимо 

направить на расширенное психолого-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной 

работы.  

     Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения слабовидящими программы 

коррекционной работы следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.         

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО с учетом: -

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

-условий реализации АООП НОО;  

-особенностей контингента обучающихся.  

  

2. Содержательный раздел АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1)  

2.1.Рабочие программы учебных предметов, курсов  

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

учебных модулей, программа формирования УУД соответствуют требованиям в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФОП НОО.  

      В соответствии с п. 31.1 ФГОС НОО структура рабочих программ учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей содержит:  

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля;  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  

3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных(цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами(мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.  

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

учебных модулей составлены с учетом рабочей программы воспитания школы. Рабочие программы 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

МБОУ «СОШ №22» представлены в качестве отдельных документов в приложении к данной ООП 

НОО и содержат следующие пункты: 1) пояснительная записка;  

2) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля;  
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3) планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета,  учебного  курса  (в 

 том  числе  

внеурочной деятельности), учебного модуля;  

4) тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании (для курсов внеурочной деятельности с указанием формы 

проведения занятия).  

  Перечень рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного плана ООП НОО:  

1. Русский язык  

2. Литературное чтение  

3. Иностранный язык (английский)  

4. Математика  

5. Окружающий мир  

6. Основы религиозных культур и светской этики: учебный модуль: «Основы православной культуры», 

учебный модуль: «Основы светской этики»  

7. Изобразительное искусство  

8. Музыка  

9. Технология  

10. Физическая культура  

        

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения  

и развития младшего школьника      В соответствии с ФГОС НОО - 

содержательной и критериальной основой разработки программы формирования универсальных 

(обобщённых) учебных действий (далее - УУД) являются планируемые результаты обучения.  

  В программе формирования УУД у обучающихся начальной школы, учитывается их значительное  

положительное влияние:  

-на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;  

-на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становление  

способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося;  

- на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;  

- на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с развивающими 

сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами;  

- на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об информационной 

безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.  

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как субъекта 

учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой 

трансформации образования.  
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Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного 

образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД;  

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной 

поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных 

процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса);  

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность 

как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том 

числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов;  

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 

обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного содержания в 

условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов.  

        В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых 

феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД.  

  

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий  

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется 

в следующем:  

-предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой становления 

УУД;  

-развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной 

поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных 

процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса);  

-под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность как 

качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций, что позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том 

числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов;  

-построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД способствует снижению 

доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 

обучающегося, и формирует способности к вариативному восприятию предметного содержания в 
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условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов.  

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, и включают:  

-методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; 

измерения и другое);  

-базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-исследования и 

другое); -работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране).  

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося к 

самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности обучающегося к 

информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных социальных 

групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образовательную среду 

класса, образовательной организации.  

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: -смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними;  

-успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных 

отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

-успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа - 

описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов 

учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 

динамическое представление);  

-результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание собственного 

мнения, учет суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую 

точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия.  

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 

рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне).  

 Выделяются шесть групп операций:  

-принимать и удерживать учебную задачу;  

-планировать ее решение;  

-контролировать полученный результат деятельности;  

-контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  

-предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; -

корректировать при необходимости процесс деятельности.  
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Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

  

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм  

конструирования современного процесса образования  

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения УУД и 

устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию разных 

метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету предусматривается включение 

заданий, выполнение которых требует применения определенного познавательного, коммуникативного 

или регулятивного универсального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно 

выделить в содержании каждого учебного предмета.  

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании.  

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник предлагает 

задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 

«наблюдать - значит...», «сравнение - это...», «контролировать - значит...» и другое.  

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного 

содержания) как свойство учебного действия сформировалась.  

Педагог использует виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием электронных образовательных и 

информационных ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», исследовательская, 

творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором 

главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом 

случае задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 

задачи. В таких условиях изучения учебных предметов универсальные действия, требующие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей 

деятельности, не являются востребованными, так как использование готового образца опирается только 

на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к диалогу, 

обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и 

исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности 

на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. 

Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, 

сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно предоставить 

ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и другие).  
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Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 

аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать 

доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании.  

Педагог применяет систему заданий, формирующих операциональный состав учебного действия. 

Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа 

действия. На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаговые 

операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов 

на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на 

новый уровень - построение способа действий на любом предметном содержании и с подключением 

внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля:  

-от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим 

оценкам;  

-выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса деятельности;  

-развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные 

трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих 

ошибок.  

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности развивает 

способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых 

нестандартных ситуациях.  

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравниваемых 

предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения обучающемуся 

предлагается новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления 

объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых 

предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими.  

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 

сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные 

(существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 

объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их 

количество в отличие от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат 

классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы.  

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, явлений, 

понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее 

устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и 

(или) особенных свойств каждого предмета; сокращенная сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях 

экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для 

сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна 
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фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов 

работы.  

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся четкое 

представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной характеристики 

сущности универсального действия.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах  

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так 

как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника 

входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности.  

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе каждого 

учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году 

обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах определен пропедевтический 

уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности. В рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в 

разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные УУД включают перечень базовых 

логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные 

УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым 

чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 

(описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий 

саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности.      

Описание реализации требований формирования УУД по отдельным предметным областям 

представлено ниже.  

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

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

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.  

Базовые логические действия:  

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

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, 

лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц;  

- объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;  

- определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;  

- находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц;  

- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; — устанавливать 

причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия:  
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- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; - сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание;  

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с 

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; - прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией:  

- выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения;  

- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике: в словарях, справочниках;  

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику);  

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

правила  информационной  безопасности  при  поиске  информации  в  информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова);  

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

учебной задачей;  

-понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.  

      К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия.  

Общение:  

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

общения в знакомой среде;  

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии;  

- признавать возможность существования разных точек зрения;  

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с 

речевой ситуацией;  

- готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;  

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

   К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия.  

Самоорганизация:  

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; - выстраивать 

последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль:  

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  
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- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок;  

- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц;  

- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку;  

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их 

по предложенным критериям.  

Совместная деятельность:  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

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

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

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты;  

- ответственно выполнять свою часть работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат;  

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

    В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия:  

Базовые логические действия:  

- сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его 

автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии;  

- объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;  

- определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, 

жанрам;  

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

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

алгоритму;  

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

предложенного алгоритма;  

- устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; Базовые исследовательские 

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

предложенных учителем вопросов;  

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

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

критериев);  

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(опыта, классификации, сравнения, исследования);  

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

ситуациях;  

Работа с информацией:  

- выбирать источник получения информации;  

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 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 представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;  

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

задачей;  

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

        К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные 

учебные действия:  

Общение:  

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

знакомой среде;  

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

- признавать возможность существования разных точек зрения;  

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

- готовить небольшие публичные выступления;  

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

Совместная деятельность:  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

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

промежуточных шагов и сроков;  

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

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

- ответственно выполнять свою часть работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат;  

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; - планировать действия по 

решению учебной задачи для получения результата; - выстраивать последовательность выбранных действий.  

        К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные 

действия:  

Самоорганизация:  

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; - выстраивать 

последовательность выбранных действий; Самоконтроль:  
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- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; - корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок.  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.  

Базовые логические действия:  

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; - находить 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма;  

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

алгоритма;   

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы; Базовые исследовательские действия:  

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

педагогическим работником вопросов;  

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

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

критериев);  

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

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

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

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

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

ситуациях;  

Работа с информацией:  

-выбирать источник получения информации;  

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде;  

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа её проверки;  

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

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет;  

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

задачей;  

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

     В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные универсальные учебные действия.  

Общение:  

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

знакомой среде;  

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

- признавать возможность существования разных точек зрения;  

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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



35 
 

 

- готовить небольшие публичные выступления;  

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

деятельность:  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

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

промежуточных шагов и сроков;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её  

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

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат;  

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные действия.  

Самоорганизация:  

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; - выстраивать 

последовательность выбранных действий; Самоконтроль:  

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; - 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  

 В результате изучения учебного предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.  

Базовые логические действия:  

- устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причинаследствие; 

протяжённость);  

- применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (группировка), 

обобщение;  

- приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и 

житейских задач;  

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

соответствии с предложенной учебной проблемой.  

Базовые исследовательские действия:  

- проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; - понимать 

и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для 

решения учебных и практических задач;  

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

Работа с информацией:  

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

источниках информационной среды;  

- читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую 

модель);  

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

образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

- принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации.  

      В результате изучения учебного предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие коммуникативные универсальные учебные действия:  

- конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение;  

- использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; формулировать 

ответ;  

- комментировать процесс вычисления, построения, решения;  
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- объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  

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

оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; - 

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

фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка);  

- ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; составлять по 

аналогии;  

- самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.  

Совместная деятельность:  

- участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае 

решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров и 

контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации;  

- осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность возникновения 

ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения.  

       В результате изучения учебного предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие регулятивные универсальные учебные действия.  

Самоорганизация:  

- планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

- выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль:  

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их;  

- выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

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

Самооценка:  

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения 

(формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным);  

- оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ («ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»)  

    В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.  

Базовые логические и исследовательские действия:  

- устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

- конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания;  

- моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности);  

- соотносить объекты природы с принадлежностью к определенной природной зоне;  

- классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;  

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

учителем вопросов.  

Работа с информацией:  

- использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать объективность 

информации, учитывать правила безопасного использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов;  

- использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, 

энциклопедии, в том числе и информационно-телекомуникационную сеть "Интернет" (в условиях 

контролируемого выхода);  
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- делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной информации, подготавливать 

презентацию, включая в нее иллюстрации, таблицы, диаграммы.  

   В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие коммуникативные универсальные учебные действия:  

- ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотечественник, берестяная 

грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия; - 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; объяснять 

особую роль нервной системы в деятельности организма;  

- создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных привычек;  

- описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, справедливости и других;  

- составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, 

особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);  

составлять небольшие тексты "Права и обязанности гражданина Российской Федерации"; создавать 

небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках  

изученного).  

Совместная деятельность:  

- выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, подчиненного, 

напарника, члена большого коллектива;  

- ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оценивать 

свой вклад в общее дело;  

- анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования инструментов, 

которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей.   

     В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие регулятивные универсальные учебные действия.  

Самоорганизация:  

- самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; Самоконтроль:  

- контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия при 

необходимости;  

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

- предвидеть трудности и возможные ошибки, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в 

житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни.  

Самооценка:  

- адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками.  

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

      В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: - овладевать 

способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств их 

достижения;  

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять 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 коммуникативных ситуациях; 

адекватное использование речевых средств и средств информационно- коммуникационных технологий для 

решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

- совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий;  

- овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  
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- овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения 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 деятельности, умения определять общую 

цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

     В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия:  

- 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, делать выводы на основе изучаемого фактического материала;  

- признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить 

убедительные доказательства;  

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Работа с информацией:  

- 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 контролируемого входа);  

- анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя, 

оценивать её объективность и правильность.  

      В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные универсальные учебные действия:  

- 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 вопросы и высказывать своё мнение; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участников общения; - создавать 

небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических 

идей, представленных в религиозных учениях и светской этике.  

Совместная деятельность:  

-выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно высказывать свои 

пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать;  

- владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и спокойно 

разрешать возникающие конфликты;  

- готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с 

иллюстративным материалом и видеопрезентацией.  

    В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные действия:  
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- проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной деятельности и в 

конкретных жизненных ситуациях; контролировать 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 негативного отношения к окружающему 

миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);  

- выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы 

поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла;  

- проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнать о других 

религиях и правилах светской этики и этикета.  

ИСКУССТВО  

     В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные  действия.  

Пространственные представления и сенсорные способности:  

- характеризовать форму предмета, конструкции;  

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;  

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; находить 

ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;  

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

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой;  

- обобщать форму составной конструкции;  

- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на 

установленных основаниях;  

- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;  

- соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; - 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и 

плоскостном изображении.  

Базовые логические и исследовательские действия:  

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств 

различных художественных материалов;  

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий;  

- проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок в 

процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества;  

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, 

предметного мира человека, городской среды;  

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметнопространственную среду жизни человека;  

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по 

результатам проведённого наблюдения;  

- использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций;  

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; - 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа 

содержания произведений;  

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.  

Работа с информацией:  
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- использовать электронные образовательные ресурсы;  

- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;  

- выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные 

средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;  

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;  

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

видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;  

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные 

музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем;  

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.  

      В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие коммуникативные универсальные учебные действия: - 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, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и 

понимании обсуждаемого явления;  

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в процессе 

совместной художественной деятельности;  

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского  

опыта;  

- анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии 

с учебной задачей, поставленной учителем;  

- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других людей;  

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности 

и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 

относиться к своей задаче по достижению общего результата.  

      В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные действия:  

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  

- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;  

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

пространстве и бережно относясь к используемым материалам;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата.  

МУЗЫКА  

    В результате изучения учебного предмета «Музыка» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.  

Базовые логические действия:  

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания для 

сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку;  

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.);  

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и 

наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма;  
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- 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.  

Базовые исследовательские действия:  

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков;  

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать 

изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; - сравнивать 

несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

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

изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть – целое, причина – следствие);  

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования);  

- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных 

условиях. Работа с информацией:  

- выбирать источник получения информации;  

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании  

предложенного учителем способа её проверки;  

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

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей;  

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; - 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

       В результате изучения учебного предмета «Музыка» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие коммуникативные универсальные учебные действия.  

Невербальная коммуникация:  

- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоциональнообразное 

содержание музыкального высказывания;  

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе);  

- 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 общении.  

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 ведения диалога и дискуссии;  

- признавать возможность существования разных точек зрения;  

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

- готовить небольшие публичные выступления;  

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

Совместная деятельность (сотрудничество):  
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- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения 

музыки;  

- переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи;  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

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

промежуточных шагов и сроков;  

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

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

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

проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы.  

   В результате изучения учебного предмета «Музыка» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие регулятивные универсальные учебные действия.  

Самоорганизация:  

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; - выстраивать 

последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль:  

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; - корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок.  

   Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности  

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.).  

ТЕХНОЛОГИЯ  

В результате изучения учебного предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия:  

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать 

изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;  

- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков;  

- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;  

- делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой 

тематике;  

- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности;  

- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей;  

- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, 

доступного исторического и современного опыта технологической деятельности.  

Работа с информацией:  

- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных 

источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

- анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения задач 

в умственной и материализованной форме; выполнять 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 представленным в других информационных 

источниках.  
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   В результате изучения учебного предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие коммуникативные универсальные учебные действия:  

- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, 

учитывать их в диалоге;  

- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно- прикладного 

искусства народов России;  

- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об 

объекте, его строении, свойствах и способах создания;  

- объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.  

Совместная деятельность:  

- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, 

распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное 

сотрудничество;  

- проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать 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 воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности.  

     В результате изучения учебного предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие регулятивные универсальные учебные действия:  

- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 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 действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов;  

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.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

По окончании первого года обучения, учащиеся научатся: познавательные УУД:  

- находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных;  

- устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими упражнениями из 

современных видов спорта;  

- сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличительные признаки;  

- выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её нарушений; 

коммуникативные УУД:  

- воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;  

- высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать влияние 

гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

- управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, соблюдать 

правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и учителя;  

- обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения победителей; 

регулятивные УУД:  

- выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике нарушения и 

коррекции осанки;  

- выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию физических качеств;  

- проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной деятельности.  
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По окончании второго года обучения, учащиеся научатся: познавательные УУД:  

- характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определять их 

отличительные признаки;  

- понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья;  

- выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, приводить примеры и 

демонстрировать их выполнение;  

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные комплексы 

упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; - вести 

наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, проводить процедуры 

их измерения; коммуникативные УУД:  

- объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры её 

положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного);  

- исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суждения о своих 

действиях и принятых решениях;  

- делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных соревнований, 

планированию режима дня, способам измерения показателей физического развития и физической 

подготовленности; регулятивные УУД:  

- соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного содержания, находить в 

них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной 

подготовкой);  

- выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физических качеств в 

соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

- взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать культуру общения и 

уважительного обращения к другим учащимся;  

- контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять эмоциональную 

сдержанность при возникновении ошибок. По окончании третьего года обучения, учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

- понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, приводить 

примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях;  

- объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования на занятиях 

физической культурой;  

- понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития утомления при 

выполнении физических и умственных нагрузок;  

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на уроках 

физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки;  

- вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в течение учебного 

года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам); коммуникативные УУД:  

- организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюдением правил и 

норм этического поведения;  

- правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности во время 

совместного выполнения учебных заданий;  

- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических упражнений и 

технических действий из осваиваемых видов спорта;  

- делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и проведения 

самостоятельных занятий физической культурой; регулятивные УУД:  

- контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с заданными 

образцами;  
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- взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролировать соответствие 

выполнения игровых действий правилам подвижных игр;  

- оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное решение. По 

окончанию четвёртого года обучения, учащиеся научатся: познавательные УУД:  

- сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с 

возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности;  

- выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить примеры 

физических упражнений по их устранению;  

- объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику нарушения осанки, 

развитие силы, быстроты и выносливости; коммуникативные УУД:  

- взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и отвечать на 

вопросы в процессе учебного диалога;  

- использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, применять термины при 

обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; - оказывать посильную первую 

помощь во время занятий физической культурой; регулятивные УУД:  

- выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении учебных заданий;  

- самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных интересов; - 

оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию физических 

качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

  

2.3.Программа коррекционной работы  

  Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального сопровождения 

слабовидящего обучающегося. Содержание программы коррекционной работы для каждого  

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

         Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной помощи 

слабовидящим обучающимся в освоении ФАОП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

     Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное время в 

объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).  

     Перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

слабовидящим обучающимся удовлетворение особых образовательных потребностей, их интеграцию и (или) 

инклюзию в образовательной организации и освоение ими АООП НОО:  

игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) 

слабовидящего обучающегося;  

упражнения, направленные на развитие зрительного восприятия, умений и навыков пространственной, 

социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и мелкой моторики 

слабовидящего обучающегося;  

создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования освоенных компенсаторных 

способов действия, умений и навыков, восстановленных и скорректированных зрительных функций в разных 

видах учебной деятельности;  

приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, развитие познавательной 

активности, познавательных интересов, формирование эмоционально-волевой сферы и положительных 

качеств личности.  

Конкретный перечень мероприятий разрабатывается образовательной организацией.  

Диагностическая работа обеспечивает:  

своевременное выявление у слабовидящего обучающегося особых образовательных потребностей, 

позволяющих разработать рекомендации по оказанию психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации;  

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w


 

46  

  

коррекционно-развивающую работу по оказанию своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

слабовидящих обучающихся;  

консультативную работу, обеспечивающую возможность своевременного решения вопросов, возникающих у 

педагогических работников, родителей (законных представителей) в процессе освоения слабовидящими 

обучающимися АООП НОО;  

информационно-просветительскую работу, направленную на обогащение знаний педагогических 

работников, родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями организации 

образовательного процесса для данной категории обучающихся, охраны, развития, использования 

нарушенного зрения в учебно-образовательном процессе.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

слабовидящих обучающихся специалистами различного профиля; социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами.  

  

2.4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

2.4.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций (далее - Программа воспитания) 

служит основой для разработки рабочей программы воспитания ООП НОО. Программа воспитания 

основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за исключением 

целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: 

организационно- правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся. 

2.4.2. Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
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способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний;достижение личностных результатов освоения

 общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы; готовность обучающихся к

 саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется

 на

 основе 

аксиологического, антропологического, культурноисторического, системно-деятельностного, 

личностно- ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и 

отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты,милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 
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Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных интересов 

и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены ФГОС 

НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность 

педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают 

единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, ее территории, расположении; сознающий принадлежность к своему народу и 

к общности граждан 

России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; понимающий свою сопричастность к 

прошлому, настоящему и 

будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства; понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение; имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; сознающий ценность 

каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий 

первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной 

культуре; проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
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деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; владеющий 

основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; ориентированный на физическое развитие с учетом 

возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества: 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; проявляющий интерес к разным профессиям; участвующий в различных видах доступного  

по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; проявляющий любовь и бережное 

отношение 

к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; выражающий готовность в своей 

деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; обладающий первоначальными 

представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, 

связи живой и неживой природы, о науке, научном знании; имеющий первоначальные навыки 

наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях 

знания. 

  

2.4.3. Содержательный раздел  

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий 

культуру по- ведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокуль- 

турный контекст. Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение находится в Центральном 

ок- руге города Курска. 

Средняя общеобразовательная школа № 22 была открыта в 1990 году. Первый выпуск 

уча- щихся состоялся в 1992 году. 

В школе обучаются дети из микрорайона школы. Это дети военнослужащих, рабочих, 

слу- жащих Научно исследовательского центра МО РФ ( располагающегося в микрорайоне 

школы), ро- дители обучающихся школы так же являются учителями, врачами, 

предпринимателями, есть и вре- менно неработающие граждане. 

Набор учащихся в школу производится только по заявлению родителей или лиц их 

заменяю- 

щих. 

В школе реализуется программа личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспи- 

тании, поэтому нет ориентации на определенный контингент учащихся. Мы создаем 

условия для обучения и развития детей с разными учебными, психофизическими способностями 

и возможно- стями. 

Организационно-правовая форма школы: бюджетное 

учреждение. Статус школы: тип – общеобразовательная 
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организация; 

Полное наименование школы: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч- реждение 

«Средняя общеобразовательная школа №22». 

Сокращенное наименование учреждения: МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 22». 

Процесс воспитания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» основывается 

на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфи- денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахожде- нии в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка ивзрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодейст- вие школьников и педагогов; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе дет- 

ско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективно- 

сти. 

- 

Открытие 3 групп дошкольного образования в 2013 года позволило образовательному 

учреждению МБОУ «СОШ №22» реализовывать 4 уровня образования. 

Преемственность дошкольного и начального общего образования осуществляется 

через тесное взаимодействие педагогов и работников групп дошкольного воспитания( 

воспитателей , музыкальных работников , педагогов дополнительного образования, 

инструкторов по физиче- ской культуре, логопедов и д.р.). 

Учебно – воспитательный процесс в МБОУ «СОШ №22» осуществляется по 5 днев- 

ной рабочей неделе, в 1-4 классах обучающиеся посещают группы продлённого дня, что 

позво- 

ляет в полной мере проводить занятия по программам дополнительного образования 

и про- граммам внеурочной деятельности. 

В МБОУ «СОШ №22» укоренились следующие традиции воспитания: 

- Уважительное отношение к личности воспитанника. Нацеленность педагоги- 

ческого коллектива школы на формирование и творческое развитие атмосферы 

взаимного доверия, сотрудничества и сотворчества в общеобразовательном 

учреждении. 

-       Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педа- гогов. Среди них следует отметить: 

1. Организация в начале каждого учебного года цикла уроков культурологической 

на- правленности, экскурсий в картинную галерею, музеи города, по памятным местам Курска и 

Курской области, посещение учащимися и педагогами спектаклей и концертных программ 

культур- но- просветительных учреждений города, приглашение представителей их творческих 

коллективов с выступлениями в МБОУ «СОШ №22» в целях ознакомления учащихся с 

культурным наследием родного края, формирования у них осознанной потребности 

непрерывного диалога с культурой, са- мостоятельного освоения новых ее слоев. 

Акция «Милосердие». Оказание посильной помощи детям, оказавшимся в тяжелой 

жизненной ситуации. Она заключается в благотворительном сборе вещей, игрушек, канцтоваров, 

средств ги- гиены для детей, лишенных родительской заботы и опеки, поездках с шефскими 

концертами в детские дома, школы-интернаты, санатории и больницы города. 
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2. Спортивно-оздоровительный выход «День здоровья». включают в себя ряд учеб- 

но- разъяснительных этапов, на которых инструкторы из числа педагогов и наиболее 

подготовленных обучающихся наглядно демонстрируют основные правила разумного 

поведения человека в природ- 

ной среде, а также различных спортивно- туристических соревнований и творческих 

конкурсов на лоне природы. 

3. Ежегодный фестиваль искусств «Звёздный фейерверк» 

4. Конкурс Новогодних сказок. Конкурс на лучшее новогоднее оформление. 

5. Посвящение в первоклассники— мероприятия, связанные с переходом на 

новый уровень обучения, способствующие и сохранению и приумножению школьных традиций. 

6. Прощание с начальной школой. Праздничная программа готовится всеми 

участ- никами образовательных отношений( выпускники , родители и учителя). 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающихся социально значимых знаний- знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым тради- циям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них от- носятся следующие: - быть 

любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); - 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, 

потехе — час» как учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; - беречь и охранять природу (ухаживать засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); - проявлять миро- любие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; - стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; - соблюдать правила 

личной гигиены, режим дня, вести здо- ровый образ жизни; - уметь сопереживать, проявлять 

сострадание к попавшим в беду; - стремиться 
 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; - уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; - уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с огра- ниченными возможностями здоровья; - быть уверенным в себе, 

открытым и общительным, не стес- няться быть в чём-то непохожим на других ребят; - уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. Знание младшим школьником данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 

систему общественных отношений. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Реализация школьными педагогами модуля «Урочная деятельность» предполагает 

следующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

пред- метов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социо- культурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

це- левых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, за- нятий; 
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 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тема- тики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

лич- ность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориенти- рами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

пред- метов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстни- ками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала модуля «Внеурочная деятельность» в целях 

обеспе- чения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

ими курсов, занятий, реализуемых в общеобразовательной организации: 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой,историко-культурной направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности порелигиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеве- 
 

дению;( «Мы и мир Божий») 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направлен- ности; («Занимательная математика», «Умники и умницы», «Финансовая 

граммотность», «Инфоз- найка», «Увлекательная физика», «Час чтения».) 

- курсы, занятия в области искусств, художественного 

творчества («Хореография», «Вокал», «Мир музыки» и др.) 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда 

направлений воспитательной работы образовательной организации. Каждое из них представлено 

в соответст- вующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализи- руются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в образовательной организации, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включённость в 

них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к про- исходящему в образовательной организации. Введение 

ключевых дел в жизнь образовательной ор- ганизации помогает преодолеть характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, органи- зуемых педагогическими работниками для 

обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

(примечание: приведённый здесь и далее по всем модулям перечень видов и форм деятельности 

носит примерный 
 

характер. В каждом модуле программы её разработчикам необходимо кратко описать 

те формы и виды, которые используются в работе именно этой образовательной организации. 
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В каждом из них педагогическим работникам важно ориентироваться на целевые приоритеты, 

связанные с возрас- тными особенностями воспитанников). 

Вне образовательной организации: 

 социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патрио- тической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего об- разовательную организацию социума; 

 открытые дискуссионные площадки — регулярно организуемый комплекс открытых 

дискус- сионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

пригла- шаются представители других образовательных организаций, деятели науки и культуры, 

пред- ставители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни образовательной 

организации, города,страны; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможно- сти для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

ок- ружающих; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым отечественным и международным 

событиям. 

На уровне образовательной организации: 

 разновозрастные сборы — ежегодные многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая дет- ско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоот- 

ношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора 

и общей радости; 

 общешкольные праздники — ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы- 

кальные, литературные и т. п.) дела, которые связаны со значимыми для обучающихся и педа- 

гогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы образова- 

тельной организации; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в об- 

разовательной организации и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

 капустники — театрализованные выступления педагогических работников, родителей 

(закон- ных представителей) и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций 

на темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они создают в образовательной ор- 

ганизации атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ образовательной организации; 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

ак- тивное участие в жизни образовательной организации, защиту чести образовательной органи- 

зации в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие образова- тельной 

организации. Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, 
 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими 

работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведённых дел на уровне 

общешкольныхсоветов дел. 

На уровне обучающихся: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела образовательной 

органи- зации в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
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ве- дущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

включе- ние его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим 
 

примером для обучающегося, 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, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необ- ходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие, с одной стороны, вовлечь в них об у- 

чающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореали- зоваться 

в них, а с другой — установить и упрочить доверительные отношения с обучающи- мися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как времени плодотворного и доверительного общения 

педагоги- ческого работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения 

к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, пре- 

доставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

од- нодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подго- 

товленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и ро- 

зыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им освоить нормы и 

пра- вила общения, которым они должны следовать в образовательной организации. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

их поведением в повседневной жизни, специально создаваемых педагогических ситуациях, играх, 

погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения све- 

ряются с результатами бесед классного руководителя с родителями (законными представите- лями) 

обучающихся, учителями- предметниками, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, ко- 

торую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личныхпортфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие,  
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спор- тивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года — вместе анализируют своиуспехи и неудачи; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями), с другими обучающимися класса; включение в проводимые 

школьным пси- хологом тренинги общения; предложение взять на себя ответственность за то или 

иное пору- чение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым во- просам воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителя- ми-

предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

инте- грацию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагоги- ческим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объеди- нения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах ипроблемах обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношениймежду ними, администрацией образовательной организации и учителями-

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острыхпроблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и образовательной организации. 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преиму- щественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

пе- дагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определённые социально значимые формы поведения; 

 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися её видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обу- чающимися социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 
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и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные усло- вия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать своё 

собственное, терпимо отно- ситься к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие са- 

мостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них 

навыков самообслуживаю- щего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побу- ждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установокна защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физиче- скому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, 

развитие у них навыков конструктивного об- щения, умений работать в команде. 
 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает сле- дующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогиче- ского работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизациипознавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила об- щения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), прин- ципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией — иниции- рование её обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по этому поводу, выра- ботки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонст- рацию обучающимися примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления чело- веколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полу- ченные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 
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межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализа- ции ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генери- рования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформ- ленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в образовательной организации 

помогает педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможно- сти для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обу- чающимся в начальной и основной школе не всегда удаётся 

самостоятельно организовать свою дея- тельность, детское самоуправление иногда и 

на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога- 

куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в образовательной организации осуществляется 

следующим образом. 

На уровне образовательной организации: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учёта 

мнения обучаю- щихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распро- странения значимой для обучающихся информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фести- валей, капустников, флешмобов и т. п.); 

 через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в образовательной организации. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправ- ления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направленияработы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с обучаю- щимися младших классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешко- льных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по кон- тролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениямии т. п. 
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Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе образовательной организации детское общественное 

объединение — это добровольное самоуправляемое некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе обучаю- щихся и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 

19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в 

детском общест- венном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демо- кратических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчётность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т. п.), дающих обу- чающемуся возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей образовательной организации, обществу 

в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться посильная 

помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развле- 

кательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

терри- тории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на 

прилегающей к образова- тельной организации территории (работа в школьном саду, 

уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, тради- ционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объе- динение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие ме- жду обучающимся и коллективом 

детского общественного объединения, его руководителем, обучающимися, не 

являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи — формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в образо- вательной организации и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время 

на базе загородного лагеря. Здесь в процессе круглосуточного совместного проживания 

смены формируется костяк объединения, вырабатываются взаимопонимание, система 

отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятель- ности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (проводятсяв форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обу- чающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что про- исходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и под- держки интернет-странички 

объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра объединения, 

проведения традиционных огоньков — формы коллективного ана- лиза проводимых 

объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтёрских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 
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Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые классными руководителями и родителями (законными представителями) 

обучающихся: в музей, в кар- тинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные за- нятия с распределением среди обучающихся ролей и 

соответствующих им заданий, например: фотографов, разведчиков, гидов, 

корреспондентов, оформителей); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими ра- ботниками и родителями (законными представителями) 

обучающихся в другие города или сёла для углублённого изучения биографий 

проживавших там российских поэтов и писателей, про- изошедших исторических 

событий, имеющихся природных и историко-культурных ландшаф- тов, флоры и 

фауны; 

 поисковые экспедиции — вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боёв Великой Отечественной войны для поиска и 

захоронения останков погибших советских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с организациями, 

реализующими дополни- тельные общеразвивающие программы и осуществляемые с 

обязательным привлечением обу- чающихся к коллективному планированию 

(разработка маршрута, расчёт времени и мест воз- можных ночёвок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаря- жения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди обучающихся основных видов работ 

и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу тури- 

стского путешествия (каждого дня — у вечернего походного костра и всего похода — 

по воз- вращении домой); 

 турслёт с участием команд, сформированных из педагогических 

работников, обучающихся и ихродителей (законных представителей), включающий в 

себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съёмку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс ту- ристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету; 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, 

закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное 

ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы). 
 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «проф- ориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и кон- сультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающих- ся. Задача совместной 

деятельности педагогического работника и обучающегося — подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
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формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 

актуализирует его профессиональное самоопределение, пози- тивный 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 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определённую 

позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, способах выбора 

профессий, достоинствах и недостаткахтой или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о сущест- вующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориента- ционных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в профессиональных образовательных организациях и организациях 

высшего образования; 

 организацию на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в ра- боте которых принимают участие эксперты в области 

профориентации и где обучающиеся мо- гут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развивать в себе соответствую- щие навыки; 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн- курсов по инте- ресующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в Интернете: про- смотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер- классах, посещение от- крытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных пред- ставителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных осо- бенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включённых восновную образовательную программу образовательной 

организации, или в рамках курсов до- полнительного образования. 
 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио- и 

видеоинформации) — развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их 

педагогических работников, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни 

образовательной организации, популяри- зация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического са- моуправления; 

 школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой 

ими размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях 

высшего образования и вос- требованных рабочих вакансиях, которые могут быть 
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интересны обучающимся; организация конкурсов рассказов, поэтических 

произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных 

статей; проведение круглых столов с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравст- венных проблем; 

 школьный медиацентр — созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информацион- но-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъёмку и мульти- медийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капуст- ников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт образовательной 

организации и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к образовательной организации, 

информационного продвижения ценностей образовательной организации и орга- 

низации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, 

педагогическими ра- ботниками и родителями (законными представителями) могли бы 

открыто обсуждаться зна- чимые для образовательной организации вопросы; 

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; 

 участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 
 

Модуль «Организация предметно- пространственной среды» 

Окружающая обучающегося предметно-пространственная среда 

образовательной организации приусловии её грамотной организации обогащает 

внутренний мир обучающегося, способствует форми- 

рованию у него чувства вкуса и стиля, создаёт атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучаю- щимся образовательной 

организации. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой образовательной организации, как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лест- ничных пролётов и т. п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творче- ских работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определённого художественного стиля, знакомя- щего обучающихся с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчётов об интересных событиях, происходящих в 

образовательной организации (проведённых ключевых делах, инте- ресных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т. п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе образовательной организации беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспо- собленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле образовательной 

организации стел- лажей свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, 

родители (законные представители) и педагогические работники могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся своих классов, позволяющее обучающимся 
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проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя с обучаю- щимися; 

 размещение в коридорах и рекреациях образовательной организации 

экспонатов школьного экспериментариума — набора приспособлений для проведения 

заинтересованными обучаю- щимися несложных и безопасных технических 

экспериментов; 

 событийный дизайн — оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.); 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

символики (флаг, гимн, эмблема образовательной организации, логотип, элементы 

школьного костюма и т. п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образо- вательной организации — во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых обще- школьных дел и иных происходящих в 

жизни образовательной организации знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, за- кладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведённых для детских проектов 

мест); 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях образовательной орга- низации, её традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эф- фективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в 

данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет и попечительский совет 

образовательной организации, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам 

и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучаю- щихся, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей (законных представителей)с обучающимися, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением спе- циалистов; 

 родительские дни, во время которых родители (законные представители) 

могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учеб- но-воспитательного процесса в образовательной организации; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли 

бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками 

в деле воспитания обучающихся; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также 

осуществляются виртуальные кон-сультации психологов и педагогических работников. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для 
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решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и 

проведении обще- школьных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогиче 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду образовательной 

организации и реализовывать еёвоспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями),направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

образовательной органи- зации интересную и событийно насыщенную жизнь 

обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

  

2.4.4. План воспитательной работы школы на 2023-2024 учебный год  

 

Календарный план воспитательной работы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22» 

на 2023-2024  учебный год на этапе начального общего образования 

  

  

  

Основные школьные дела  

 

Дела  Класс  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Торжественная линейка  

«Здравствуй, школа!»  

Тематические классные часы по 

изучению Государственной 

символики  

  

1-4  01.09  Зам.директора 

по ВР, учителя 

музыки,  

классные 

руководители  

Единый классный час «Разговоры о 

важном»  

1-4  04.09 (еженедельно по 

понедельникам)  

классные 

руководители  

Учебная эвакуация учащихся и 

сотрудников школы на случай 

возникновения пожаров и ЧС  

1-4  В течение года  Педагогорганизатор 

ОБЖ   

Единый классный час «Изучаем 

символы государства»  

1-4  В течение года  классные 

руководители  
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День окончания Второй мировой 

войны  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Неделя безопасности  

1-4  04.09 (03.09)  Зам. Директора по 

ВР, рук. МО 

классных  

руководителей  

начальных классов 

Федосова Е.А.  

Международный день 

распространения грамотности  

(классные часы)  

1-4  08.09  Федосова Е.А., 

классные  

руководители 1-4 

классов  

Конкурс рисунков «Мой идеальный 

папа»  

1-4  12.09  Зам. директора по 

ВР, учителя ИЗО  

 

Мастер-класс от папы, в рамках 

проекта «Школа отцовской 

мудрости»  

1-4  сентябрь  Зам. директора по 

ВР, Федосова Е.А. 

Декада по ПДД  1-4   сентябрь  Зам. директора по  

ВР,  классные  

руководители  

Праздник «Бабушка с дедушкой 

рядышком» в рамках декады, 

посвященной Международному дню 

пожилых людей  

1-4  02.10  Зам. директора по 

ВР, Федосова Е.А.   

Игра «Я – гражданин и патриот!», 

посвященная Дню Конституции  

1-4  октябрь  Зам. директора по  

ВР, Федосова Е.А., 

советник директора 

по воспитанию  

День гражданской обороны  

   

1-4  03.10  Педагогорганизатор 

ОБЖ  

4 октября: День защиты животных      1-4                   04.10  Советник директора 

классные 

руководители  

   

День учителя.   1-4  05.10  Зам.директора по 

ВР  

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе Ярче  

1-4  17.10  Классные 

руководители  

Выставка книг – буккроссинг - в 

рамках Международного дня 

школьных библиотек  

1-4  25.10  Библиотекарь школы 

Склярова  

О.Л., советник 

директора по 

воспитанию  
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Благотворительная выставка - 

ярмарка  

1-4  Октябрь, 

февраль  

Зам.директора по  

ВР, классные 

руководители  

День интернета Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети  

Интернет  

1-4  27-31.10  Учитель 

информатики Кл.  

руководители,  

советник директора 

по воспитанию  

 

Акция  «Милосердие»  ко  Дню 

пожилого человека  

10-11 

классы  

2-я неделя октября  советник директора    

Школьный конкурс чтецов «Души 

прекрасные порывы»  

1-4  октябрь  Зам.директора по  

ВР  

Кл. руководители, 

учителя литературы 

День Народного Единства  1-4  03.11 (4ноября)  Классные руководители  

День матери в России  (классные 

часы, концертная программа)  

1-4  ноябрь  Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

Фестиваль талантов «Новая 

звезда»  

1-4  Ноябрь - февраль  Зам. директора по ВР, 

Федосова Е.А.  

Международный день инвалидов  1-4  01.12  Советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители  

Всемирный день борьбы со 

СПИДом  

1-4  01.12  Социальнопедагогическая 

служба  

День Неизвестного Солдата  1-4  02.12  Классные  

Международный день 

добровольца в России  

1-4  05.12  руководители  

Советник директора по 

воспитанию,  

Руководитель 

волонтерского отряда 

День Героев Отечества  1-4  08.12  Классные руководители  
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День конституции Российской 

Федерации  

1-4  12.12  Классные руководители 

1-4 классов  

Новогодний калейдоскоп    1-4  Неделя перед зимними 

каникулами  
Классные руководители  

  

 

Конкурс актерского мастерства «Свет 

Рождественской звезды»  

1-4  декабрь  Зам. директора по 

ВР, рук. Школьного 

театра «Маска»,  

Классные 

руководители  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады(1944год)  

1-4  27.01  Классные 

руководители  

  

  

День российской науки  1-4  08.02  Классные 

руководители  

День воинской славы.  

«Освобождению города  

Курска посвящается…»  

1-4  08.02    

Классные 

руководители  

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

1-4  15.02  Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители  

Международный день родного языка  1-4  21.02  Федосова Е.А.  

День защитника отечества    

Джентельмен -шоу  

1-4    

22.02  

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители  

Акция «Армейский чемоданчик»  1-4  февраль  Зам.директора по ВР  

Классные 

руководители  

Всемирный день гражданской 

обороны  

1-4  01.03  Педагог-организатор  

ОБЖ  

Классные 

руководители  

Утренник «Милой мамочке»  1-4  07.03  Зам .директора по 

ВР 

Классные 

руководители  

Ярмарка «Пасхальная радость в 

каждый дом»  

1-4  март  Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители  
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«Золотые мамины руки»  

«Великая  масленица»  

1-4  март  Руководитель 

школьного театра  

«Маска», классные 

руководители  

 

Всероссийская акция «Я заметный и 

яркий!» при содействии ГБДД  

1-4  март  Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители  

Всемирный день театра  1-4  27.03  Руководитель 

школьного театра  

«Маска», классные 

руководители  

Месячник экологической 

безопасности  

  

1-4  Апрель  Администрация ,  

МО учителей 

биологии и 

географии  

Классные 

руководители  

День космонавтики  1-4  12.04  Классные 

руководители,  

советник директора 

по воспитанию  

День пожарной охраны 

Тематический урок ОБЖ  

1-4  28.04  Педагог-организатор  

ОБЖ  

Классные 

руководители  

Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Наши таланты– 

родному краю»:  

- конкурс декоративно–

прикладного творчества;  

- конкурс чтецов;  

-конкурс солистов-вокалистов;  

- конкурс хореографического 

искусства;  

- конкурс фотоискусства; - 

конкурс изоискусства.  

1-4  апрель-май  Зам.директора по  

ВР, классные 

руководители  

Конкурс детских работ «Война 

глазами детей» «Письмо в далёкий 

45»  

1-4  Май  Зам. директора по 

ВР, учителя ИЗО,   

классные 

руководители  
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Литературно-музыкальная 

композиция «Мы помним»  

   

1-4  5.05 (9мая)  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

Музейные уроки  1-4  в течение года  Савина Д.Р.  

Уроки добра с настоятелем  

Никитского храма отцом 

Александром Павловым   

1-4  в течение года  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Внутри школьные спартакиады  

(по отдельному плану)  

1-4  в течение года  Зам. директора по 

ВР  

Учителя 

физкультуры  

Праздник «Последний звонок»  1-4  Май  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Классное руководство      

Дела, события, мероприятия  Класс  Ориентировочное время 

проведения  

Ответственные  

Единый классный час «Разговоры о 

важном»  

1-4  Сентябрь  Классные 

руководители  

 Организация  занятости  

обучающихся в кружках и секциях  

1-4  Сентябрь  Классные 

руководители  

Организация работы по  

 сплочению  классных  

коллективов  

1-4  Сентябрь  Классные 

руководители  

Проведение  классных  часов 

согласно утвержденному плану  

1-4  В течение года  Классные 

руководители  

 Организация  занятости  

обучающихся в кружках и секциях  

1-4  Сентябрь  Классные 

руководители  

Индивидуальная работа с учащимися 

класса, по заполнению личных 

портфолио.  

1-4  В течение года  Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители  

Организация интересных и полезных 

с учащимися  

1-4  В течение года  Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители  

Проведение классных часов  1-4  В течение года  Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители  

Проведение очных и заочных 

экскурсий.   

1-4  В течение года  Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители  
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Организация  участия 

обучающихся в общешкольных 

мероприятиях  

1-4  В течение года  Классные 

руководители  

 

 Проведение в классе праздников, 

конкурсов, соревнований. 

Организация походов, экскурсий, 

классных вечеров  

1-4  В течение года  Классные руководители  

Регулярные консультации с 

учителями-предметниками  

1-4  В течение года  Классные руководители  

 Посещение семей обучающихся  1-4  В течение года  Классные руководители, соц.  

педагог  

 Работа с личными делами 

обучающихся  

1-4  В течение года  Классные руководители  

  Проведение родительских собраний  1-4  В течение года  Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

Оказание методической помощи 

молодым специалистам  

1-4  В течение года  Зам. директора по ВР, 

руководитель МО, классные 

руководители  

Школьный урок  

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета на 

уроках 

1-4  

  

В течение года  Учителяпредметники  

Установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками,  

1-4  В течение года  Учителяпредметники  

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с учащимися  

1-4  В течение года  Учителяпредметники  

Организация шефства 

мотивированных учащихся 

над неуспевающими 

одноклассниками  

1-4  В течение года  Учителяпредметники  

Проведение открытых 

уроков  

1-4  В течение года  Учителяпредметники  

Внеурочная деятельность   реализуется по отдельному плану (расписанию)  
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Детские общественные объединения  

 

 

2.4.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

1.Кадровое обеспечение  

Для реализации программы начального общего образования МБОУ СОШ № 22 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификациюдля решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации, участвующих в реализации основной образова-тельной программы и 
создании условий для её разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную про-грамму 

начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в 

соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием документов 

о присвоении квалификации, соответст- вующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особен- ностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат ква- лификационные характеристики, указанные в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

обобщённые трудовые функции, ко- торые могут быть поручены работнику, занимающему 

данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами 

аттестации — квалификационными катего- риями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учётом желания педагоги- ческих работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности ат- тестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение атте- стации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муни- ципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 



71 
 

 

Российской Федерации. 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих 

в реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации: 

 

Катего 

рия 

работн 

иков 

Подтвержде 

ние уровня 

квалификац 

ии 

документам 

и 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 
(%) 

 
 

Подтверждение уровня квалификации результатами 

аттестации 

  
на 

соответ 

ствие 

занима 

емой 

должно 

сти 
(%) 

квалификационная 

категория 

(%ке45) 

Педагоги 

че-ские 

работ- 

ники 

педагогов - 100% 

документ о про- 

фессиональном 

образовании 

5 человек 

– 62% 

Высшая категория: 3 человека – 38% 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение 
адекватности системы непрерывного пе- дагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, характеризуется долей 

работников, повышающих квалификациюне реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических ра- ботников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального об- щего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС на- чального общего 

образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая со- провождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное про- фессиональное 

развитие. Отчёт о методических темах, обеспечивающих необходимый уровень качества 

как учебной и методической документации, так и деятельности по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, может оформляться 

следующим образом: 
 

№ 
 

Мето 
диче 
ская 

Раздел 
образо 
ватель 
ной 

ФИО педагога, разрабатывающегометодическую тему 

Руководя 

щие 
работники 

3 заместителя директора 
 

100% 

Иные 

работ- 

ники 
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 тема програ 
ммы, 
связан 
ный 
с 
методической 
темой 

 

1 Рабочие 
программ 
ы учебных 
предметов, 
курсов, 
модулей 

Целевой 
раздел 

Милюсин М.В., Овчаренко Е.Г., Щадных Т.А. 

2 Система 
оценки 
достижени 
я 
планируем 
ых 
результато 
в освоения 
рсновной 
образова- 
тельной 
программ 
ы 

Целевой 
раздел 

Милюсин М.В., Овчаренко Е.Г. 

3 Особен 
ности 
оценки 
мета- 
предмет 
ных и 
предмет 
ных 
результ 
атов 

Целевой 
раздел 

Милюсин М.В., Овчаренко Е.Г. 

4 Рабочая 
программ 
а воспита- 
ния 

Содержатель 
ный раздел 

Милюсин М.В. 

5 Основн 
ые 
направл 
ения са- 
моанали 
за 
воспита 
тельной 
работы 

Содержатель 
ный раздел 

Милюсин М.В. 

6 Учебны 
й план 
начальн 
ого 
общего 

Организацио 
нный раздел 

Милюсин М.В. 
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 образов 
ания 

  

7 План 
внеурочно й 
деятельно- сти 

Организацио 
нный раздел 

Милюсин М.В. 

8 Формы и 
методы 
планирова 
-ния 
воспитете 
льных меро- 
приятий 

Организацио 
нный раздел 

Милюсин М.В. 

 

3.Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями  

В воспитательной работе учитываются требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ о 

тражаются в адаптированных основных образовательных программах для обучающихся каждой нозолог 

ической группы. Воспитательная работа с обучающимися с ОВЗ выстраивается на основе адаптированн 

ых программ 4.1., 7.1., 7.2., 8.1.  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребн 

ости: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых, одарённых, с отклоняющимся пов 

едением,   

– создаются особые условия:  

- индивидуализация обучения;  

- поддержка инициатив и достижений;   

-повышение квалификации педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, инвалидностью, одаренными д 

етьми, социально незащищенными категориями;  

- пространственно-развивающая среда и специальные для той или иной категории детей 

средства о бучения и воспитания, специальные пособия и др.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являют 

ся:  

• налаживание  эмоционально-положительного  взаимодействия  с  окружающими   

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  

• формирование  доброжелательного  отношения  к  обучающимся  и  их 

 семьям   

со стороны всех участников образовательных отношений;  

• построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможносте й 

каждого обучающегося;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.  

 При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями педагоги 

ческий коллектив ориентируется на:  
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- формирование  личности  ребёнка  с  особыми  образовательными 

 потребностями   

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспит 

ания;  

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми обр 

азовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средст 

в и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психолого 

в, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особ 

ыми образовательными потребностями.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся.  

     Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся в МБОУ «СОШ №22» призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах:  

-публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

-соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации;  

-прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур);  

-регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно больших 

групп поощряемых и другое);  

-сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды);  

-привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

-дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

       Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги классов (игра-соревнование 

«Счастливое общество».  

 Ведение  портфолио  отражает  деятельность  обучающихся   

при её организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (закон 

ными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих до 

стижения обучающегося.  

Портфолио включает артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участи 

я в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, 

участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса.  
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       Рейтинги классов формируются через учет активности представителей классных коллективов на 

общешкольном стенде «Счастливое общество», «Малипундия», где отражены участие и достижения в 

общешкольных мероприятиях.  

  

4.Анализ воспитательного процесса  

      Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне начального общего 

образования, установленными ФГОС НОО.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ «СОШ №22» является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения 

с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

      Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

-взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

-приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями;  

-развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в 

работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами);  

-распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на 

понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного социального воспитания, 

в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и 

стихийной социализации и саморазвития.  

          Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления можно 

уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной 

организации, контингента обучающихся и другого).  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

         Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе.  

          Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете.  

           Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализациии 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах:  

-какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год;  

-какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

-какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.  

       Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых  
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      Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной деятельности 

обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся.  

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете.  

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут 

проанализировать проделанную работу):  

-реализациия воспитательного потенциала урочной деятельности;  

-организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

-деятельности классных руководителей и их классов;  

-проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

-внешкольных мероприятий;  

-создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

-взаимодействия с родительским сообществом;  

-деятельности ученического самоуправления;  

-деятельности по профилактике и безопасности;  

-реализации потенциала социального партнерства; -деятельности 

по профориентации обучающихся.  

       Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

      Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом или иным коллегиальным органом управления в образовательной организации.  

  

3. Организационный раздел АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1)  

3.1. Учебный план начального общего образования  

Учебный план МБОУ СОШ № 22, реализует образовательную программу 

начального общего образования (далее —учебный план), фиксирует общий объём 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 

учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) 

языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, 
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отводимых на изучение этих языков,по классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ начального 

общего образования различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от 

общего объёма. Объём обязательной части программы начального общего 

образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

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

предусмотренными действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметовобязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимоена их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в 

течение дня соответствует действующим санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность практические и лабораторные занятия, экскурсии и 

другое). Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающих углублённое изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 

этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности 

из перечня, предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, 

отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, 

проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 
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Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации ФОП НОО определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе 

для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами МБОУ 

СОШ № 22. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию ООП НОО. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально- 

технических и иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных 

занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

Для обучающихся 1-4 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2954 ч и более 3345 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 
Недельный учебный план на 2023-2024 учебный год начального общего образования 

учебный год (5-дневная учебная неделя) 

1-4 класс 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в год  

Всего Классы I II III IV 

 Обязательная 
часть 

 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

 
Математика 

4 4 
4 

4 16 

Обществозн 

ание и 

естествознан 

ие 
(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

2 
 

2 
2  

2 
 

8 
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Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

 

0 
 

0 
0  

1 
 

1 

 

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 1 
1 

1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 
культура 

2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 1 1 

1 
0 3 

Технология Технология 1 1 1 0 3 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая работа  2 2 2 2 8 

Годовой учебный план начального общего образования  

                                                         (5-дневная учебная неделя) 

                                                      1- 4 класс 

 

Предметные области 

Учебные предметы Количество часов в год  

Всего классы I II III IV 
 

 Обязательная 
часть 

 

Русский 

язык и 

лите- 

ратурное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык 0 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществ 

ознание 

и 

естество 

знание 
(окружающий мир) 

 
 

Окружающий мир 

 

66 
 

68 
 

68 
 

68 

270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

0 0 0 34 34 

 
 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая 
культура 

66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 782 2904 

Часть, формируемая участниками 
образовательных 
отношений 

33 34 34 0 101 
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Технология 
Технология 33 34 34 0 101 

Итого  693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

693 782 782 782 3039 

 

3.2.Календарный учебный график  

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Каждая образовательная организация самостоятельно определяет режим 

работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства 

Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в 

предыдущий рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет; I четверть - 8 учебных 

недель (для 1 - 4 классов); II четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов); III 

четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов), 9 учебных недель (для 2 - 4 классов); 

IV четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 

классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 

классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 

класса и компенсирующего класса, продолжительность урока в которых не должна 

превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 20 - 30 минут, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по 

специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 
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для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю 

- 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - 

мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей 

(триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 
Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с 

учетом мнений участников образовательных отношений, региональных и 

этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная 

организация может использовать организацию учебного года по триместрам. 

3.2. ФОРМЫ И СРОКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ НОО НА 2023-2024 

учебный год   

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ на 2020-2025 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-дневная учебная неделя 

 
 

 

 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы классы 

Формы промежуточной аттестации (ФПА) 
 

Всег

о I II III IV 

  
Обязательная часть 

 

 

 

Русский язык и литературное чтение 

 
Русский язык 

МП

Р 

КР КР КР  

 
Литературное чтение 

 Т Т Т  

 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

 
Родной язык (русский) 

  ПР ПР  

Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

  ПР ПР  

 
Иностранный язык 

 
Иностранный язык 

 КР КР КР  

 
Математика и информатика 

 
Математика 

МП

Р 

КР КР КР  

Обществознание и естествознание 
(окружающий мир) 

 
Окружающий мир 

МП

Р 

Т Т Т  

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 

культур 
и светской этики 

   ТР  
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Искусство 

 
Изобразительное искусство 

 
ТР ТР ТР 

 

 
Музыка 

 
ТР ТР ТР 

 

 
Технология 

 
Технология 

 
ПР ПР ПР 

 

 
Физическая культура 

 
Физическая культура 

 
З З З 

 

Д – диктант 

НЧ – нормы чтения 

КР – контрольная работа Т - тестирование 

ТР – творческая работа ПР - проект 

З - зачет 

МПР – метапредметная работа 

 

СРОКИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1-4 класс на 2023-2024 

учебный год   

Уровень   

   

Учебный 

предмет/предмет 

оценки   

   

Планируемая дата проведения оценочной процедуры   

Четверть   

  I     II     III     IV   

  Начальное общее образование   

  1-й класс   

Оценочные 

процедуры   

по инициати ве 

школы   

Математика      13.12   15.02   11.05   

Русский язык      15.12   22.02   16.05   

Литературное чтение            19.05   

Окружающий мир            22.05   

 Технология               

   

Изобразительное 

искусство   
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Музыка            24.05   

Физическая            23.05   

  

  культура             

   2-й класс      

Оценочные 

процедуры   

по инициати ве 

школы   

Математика   12.10    21.12     13.03   24.05   

Русский язык   13.09,    

15.09   

20.12     14.02   03.05   

Литературное чтение                19.05   

Окружающий мир        15.12        

   

23.05   

Иностранный язык     

   

20.12        17.05   

Технология        07.12        12.05   

Изобразительное 

искусство   

             22.05   

Музыка                28.04   

Физическая культура                16.05   

   3-й класс      
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Оценочные 

процедуры   

Русский язык   13.00,    

12.09   

22.12     21.02   19.05   

 

по инициати  

ве школы   

Литературное чтение        18.12        17.05   

Математика   13.09,    

14.09   

19.12     22.02   15.05   

Окружающий мир        20.12        22.05   

Иностранный язык     

   

21.12        11.05   

Технология        14.12        16.05   

Изобразительное 

искусство   

             10.05   

Музыка                24.05   

  Физическая культура              23.05   

4-й класс       

Федеральные 

оценочные   

процедуры   

— ВПР   

Русский язык           21.03   

23.03   

   

Математика              04.04   

Окружающий мир              06.04   

Оценочные 

процедуры   

Русский язык   14.09   20.12     17.02   24.05   
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по инициати  

ве школы   

   

Родной язык   

(русский)   

   12.12        12.05   

Литературное чтение      15.12        22.05   

Математика   13.09   21.12     28.02   15.05   

Окружающий мир      18.12        16.05   

 Иностранный язык     21.12        03.05   

Технология              11.05   

Изобразительное 

искусство   

           23.05   

Музыка              05.05   

Физическая культура              17.05   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«СОШ №22», сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком ООП НОО. 

3.3. План внеурочной деятельности  

       План воспитательной работы для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1.) соответствуют данным 

разделам ООП НОО.  

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления 

и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 
• поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования; 

• совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

• формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 
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правил безопасного образа жизни; 

• повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

• развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: 

умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

• поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

• формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико- 

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 

обучения МБОУ СОШ № 22 учитывает: 

—особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемыи трудности их учебной деятельности; 

—возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

—особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное 

наполнение и являются для образовательной организации общими ориентирами и не 

подлежат формальному копированию. При отборе направлений внеурочной 

деятельности каждая образовательная организация ориентируется, прежде всего, на 

свои особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики 

обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору 

направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться 

родители как законные участники образовательных отношений. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие "Разговоры 

о важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия "Разговоры о важном 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

Направления и цели внеурочной деятельности 
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1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения 

и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а 

также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о 

разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения 

разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны организуются через систему 

интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать 

общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и 

способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

—целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задачконкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 

том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает 

тоили иное направление внеучебной деятельности; 

—использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно - коммуникационных технологий. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

учебные курсы и факультативы; 

художественные, музыкальные и спортивные студии; 
соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини- 

исследования; 

общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 

внеурочная деятельность может проходить не только в помещении образовательной 

организации, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего 

во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации в этой работе могут принимать участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-

предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 
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Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, включения 

их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального общего 

образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

План внеурочной деятельности (недельный) 

 НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Направления   Название курса   1 А  1 Б  2 А  2 Б  3 А  3 Б  4 А  4 Б  

Информационно-

просветительские 

занятия  

патриотическ 

ой,  

нравственной и 

экологической  

направленности  

Разговоры о 

важном  

1  1  1  1  1  1  1  1  

Орлята России 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное   

Двигательная 

активность 

1  1  1  1  1  1  1  1  

Художественно- 

эстетическая, 

творческая 

деятельность  

Хореографи 

я    

2  2  2   2  2 2  2  2  

Веселые нотки  1 1       1  1  1 1  

Учение с  

увлечением   

  

Финансовая 

грамотность  

1   1  1  1 1  1  1  1  

Занимательный 

русский 

1  1   1  1 1  1  1  1  

Занимательная 

математика  

1  1  1  1  1  1   1 1  

Коррекционно-

развивающие занятия  

Логопедические 

занятия  

    1  1  1  1  1  1  

Коррекционно-

развивающие 

занятия с 

психологом  

1  1  1  1         

          

Итого количество в    10  10  10  10  10  10  10  10  

  

3.4. Календарный план воспитательной работы  

      Календарный план воспитательной работы для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1.) 

соответствуют данным разделам ООП НОО.  
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 Календарный план воспитательной работы является единым для образовательных организаций. 

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и внеурочной 

деятельности.  

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образовательной программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. Сентябрь:  

1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 8 

сентября: Международный день распространения грамотности.  

Октябрь:  

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;  

4 октября: День защиты животных;  

5 октября: День учителя;  

25 октября: Международный день школьных библиотек; Третье 

воскресенье октября: День отца.  

Ноябрь:  

4 ноября: День народного единства;  

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России;  

Последнее воскресенье ноября: День Матери;  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь:  

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  

9 декабря: День Героев Отечества;  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации.  

Январь:  

25 января: День российского студенчества;  

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста.  

Февраль:  

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 8 

февраля: День российской науки;  

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 23 февраля: День защитника Отечества.  

Март:  

8 марта: Международный женский день; 18 

марта: День воссоединения Крыма с Россией; 27 

марта: Всемирный день театра.  

Апрель:  

12 апреля: День космонавтики.  

Май:  

1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы;  

19 мая: День детских общественных организаций России; 24 

мая: День славянской письменности и культуры.  
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Июнь:  

1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России;  

22 июня: День памяти и скорби; 27 

июня: День молодежи.  

Июль:  

8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август:  

12 августа: День физкультурника;  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 

августа: День российского кино.  

  

  


