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1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся – это 

общеобразовательная программа, адаптированная для обучения слабослышащих и 

позднооглохших детей с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1.) разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, формирование и 

развитие социальной (жизненной) компетенции, активности и самостоятельности в 

познании и общении с людьми с сохранным и нарушенным слухом, в разных видах 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1.). 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заозерная средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №16 г. 

Томска разработана: 

 на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.1.) одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»). 

 Уставом МАОУ СОШ № 16. 

Нормативно-правовой базой АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся являются: 

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

Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528). 

 

АООП НОО предусматривает  решение задач: 

• создания благоприятных условий для реализации особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся при совместном 

обучении с нормативно развивающимися сверстниками; 

• специальной организации образовательной среды в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

индивидуальными особенностями здоровья; 

• обеспечения психолого-педагогической помощи обучающимся в овладении 

содержанием образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечения специальной психолого-педагогической помощи в 

формировании у обучающихся полноценной социальной (жизненной) компетенции, 

развития коммуникативных и познавательных возможностей; 

• оказания непрерывной консультативно-методической помощи родителям 

(законным представителям) слабослышащих  и позднооглохших обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 
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В основу АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации  

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обеспечивающего овладение 

ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной 

деятельности и  эмоционально-личностного отношения к окружающему 

социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения 

цели образования;  

 признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего 

обучающихся зависит от характера организации доступной им учебной 

деятельности; 

 развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 

соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими 

возможность их успешной социализации и социальной адаптации;  

 разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, определяющих пути и способы достижения ими социально 

желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где общекультурное и личностное развитие слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося  составляет цель и основной результат 

получения НОО; 

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье  

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

 разнообразие организационных форм образовательного процесса  

и индивидуального развития каждого слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 

В основу формирования АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

положены следующие принципы: 
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- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования глухих обучающихся; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области». 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения неслышащими детьми всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

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

условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей.  

 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии 

речи. Тугоухость может быть выражена в различной степени – от небольшого нарушения 

восприятии шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной 

громкости. При тугоухости у ребёнка возникают затруднения в восприятии и 

самостоятельном овладении речью. Однако остаётся возможность овладения с помощью 
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слуха хотя бы ограниченным и искажённым составом слов. Детей с тугоухостью 

называют слабослышащими. Многие слабослышащие дети, обладая различными 

степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения.  

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии, 

которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень 

общего психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой 

находился ребёнок. Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность 

речевого развития. Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним 

речи и ориентируются в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и 

эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли бы понимать 

окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает искажённый характер из-за 

неразличения близких по звучанию слов и фраз. Искажённое восприятие речи 

окружающих, ограниченность словарного запаса, неумение выразить себя – все это 

нарушает общение с другими детьми и со взрослыми, что отрицательно сказывается на 

познавательном развитии и на формировании личности детей.  

Вариант 2.1. предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), которые достигли к 

моменту поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме, и имеют 

положительный опыт общения со слышащими сверстниками; понимают обращённую к 

ним устную речь; их собственная речь должна быть внятной, т.е. понятной для 

окружающих. 

Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается в том, что их 

социально-психологический статус меняется в процессе постоперационной реабилитации 

трижды. До момента подключения речевого процессора ребенок может характеризоваться 

в соответствии с устоявшимися классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой 

тугоухостью, оглохший (сохранивший речь или теряющий ее). После подключения 

процессора состояние слуха детей уравнивается – все благополучно прооперированные 

становятся детьми, которые могут ощущать звуки интенсивностью 30-40 дБ, что 

соответствует легкой тугоухости (1 степень по международной классификации). Статус 

детей меняется. Они уже способны воспринимать звуковые сигналы, надежно 

воспринимать неречевые звучания и реагировать на них. Однако ребенок продолжает 

вести себя в быту как глухой человек, опираясь на умения и навыки, сформированные 

ранее в условиях тяжелого нарушения слуха. Для него по-прежнему важны зрительные 

опоры и привычные средства восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, письменная 

речь, дактилология, жестовая речь, привычка контролировать произношение при помощи 
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кинестетических опор и др. До тех пор, пока не завершится первоначальный этап 

реабилитации, т.е. пока не произойдет перестройка коммуникации и взаимодействия 

ребенка с близкими на естественный лад, он сохраняет этот особый (переходный) статус. 

Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, что ребенок с 

кохлеарными имплантами встал на путь естественного развития коммуникации, и его 

статус вновь изменился - он начинает вести себя и взаимодействовать с окружающими как 

слышащий и начинает демонстрировать естественное («слуховое») поведение в 

повседневной домашней жизни. Выбор образовательного маршрута детей с кохлеарными 

имплантами зависит от точности определения его актуального социально-

психологического статуса. До операции оценивается характер нарушения, степень его 

выраженности, время потери слуха, сроки и характер слухопротезирования, его 

эффективность, наличие вторичных нарушений развития, условия предыдущего 

воспитания и обучения. После подключения процессора состояние слуха детей меняется и 

уравнивается, поэтому более важными становятся различия в развитии вербальной и 

невербальной коммуникации и характеристика сенсорной основы, на которой она была 

сформирована. 

Относительно позднооглохших детей важно отметить, что после операции 

кохлеарной имплантации позднооглохший ребёнок, не имеющий выраженных 

дополнительных отклонений в развитии, восстанавливает возможность коммуникации в 

течение 1-3 месяцев. В этом случае прекращается (а чаще всего предотвращается) процесс 

распада речи. 

Таким образом, по варианту 2.1. могут обучаться 1) глухие дети с кохлеарными 

имплантами, вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью, которая 

или сформирована еще до операции на зрительно-слуховой или слухо-зрительной основе 

(дети с тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых было своевременным и 

успешным), или имплантированные в раннем и дошкольном возрасте; 2) оглохшие дети со 

сформированной на нормальной сенсорной основе речью и коммуникацией. 

АООП  НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, перенесших 

операцию кохлеарной имплантации, определяется с учётом результатов первоначального 

(запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, способности естественного развития 

коммуникации и речи), готовности ребёнка к освоению того или иного варианта АООП 

НОО, т.е. они должны иметь уровень общего и речевого развития близкий к возрастной 

норме. 

Особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 
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Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся разных категорий, определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с ограниченными возможностями: 

• специальное обучение должно начинаться сразу после выявления 

первичного нарушения развития; 

• следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также использование разных типов 

звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) в ходе 

всего образовательно – коррекционного процесса; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов учебных 

дисциплин и специальных предметов, не присутствующих в Программе, адресованной 

нормально развивающимся сверстникам; 

• необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей и внеурочной 

деятельности, так и через специальные занятия коррекционно – развивающей области; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

• необходима индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей; 

• необходимо максимальное расширение образовательного пространства – 

выход за пределы образовательной организации; 

• следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного 

процесса с целью реализации единых подходов в решении образовательно – 

коррекционных задач, специальную психолого – педагогическую поддержку семье, 

воспитывающей ребенка с нарушением слуха.  

Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших детей, включая:  

• увеличение при необходимости сроков освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования: при реализации;  

• условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному развитию 
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обучающихся, формированию активного сотрудничества  детей в разных видах учебной и 

внеурочной деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; постепенное 

расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации; 

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе 

внеурочной деятельности целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в 

развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений; создание условий для 

развития у обучающихся  инициативы, познавательной активности, в том числе за счет 

привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом при организации обучения и оценке достижений; 

• обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая 

впечатления, наблюдения, действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии 

понимания взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, 

настроений; в осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; 

в формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 

• целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и 

письменной формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и 

др.); применение в образовательно – коррекционном процессе соотношения устной, 

письменной, устно –дактильной и жестовой речи с учетом особенностей разных категорий 

слабослышащих и позднооглохших детей, обеспечения их качественного образования, 

развития коммуникативных навыков,  социальной адаптации и интеграции в обществе;  

• использование обучающимися в целях реализации собственных 

познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и 

невербальных средств коммуникации с учетом владения ими партнерами по общению (в 

том числе, применение русского жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, 

имеющими нарушения слуха), а также с учетом ситуации и задач общения;  

• осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 

формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с 

помощью звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений пользоваться 
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индивидуальными слуховыми аппаратами или/и кохлеарными иплантами, проводной и 

беспроводной звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального 

пользования; 

• при наличии дополнительных первичных нарушений развития у 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся проведение систематической 

специальной психолого-педагогической работы по их коррекции; 

• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учётом 

имеющихся ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия; 

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося, можно открыть ему путь к полноценному качественному образованию. 

Неоднородность состава обучающихся и диапазон различий в требуемом уровне и 

содержании образования обусловливает необходимость разработки дифференцированного 

стандарта и трёх вариантов АООП НОО, что обеспечивает на практике максимальный 

охват слабослышащих и позднооглохших детей, гарантию удовлетворения как общих, так 

и их особых образовательных потребностей, преодоление зависимости получения 

образования от места проживания, вида образовательной организации, тяжести 

нарушения развития, способности к освоению уровня образования, предусмотренного для 

здоровых сверстников при обязательном учете возможностей и особенностей развития 

каждого обучающегося, его особых образовательных потребностей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся и АООП НОО учитывают современные тенденции в 

изменении состава этой группы детей. 

 

. Планируемые результаты освоения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся должно стать полноценное начальное основное 

образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.  

Требования к результатам обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся сопоставимы с требованиями к результатам обучения сверстников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования 

ФГОС. 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 
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2.1) слабослышащих и позднооглохших обучающихся соответствует ООП НОО СОШ № 

16. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов  «Чтение. Работа  с текстом» и 

«Формирование ИКТ- компетентности обучающихся»; 

 программ  по всем  учебным  предметам.— «Русский  язык»,  «Литературное  

чтение», 

 «Иностранный  язык»,   «Математика»,   «Окружающий  мир»,   «Основы   

религиозных  культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
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приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
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здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
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её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
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себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 учиться основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;осуществлять 

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с

 помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
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- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 
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и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

1.2.1.2. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
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- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

-работать с несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

-составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
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Выпускник научится: 

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно- 

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,  

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники начальной школы научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
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определять возможные источники её получения; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш- карты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 
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также в ходе опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 

вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов. 
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Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения учебных программ 

1.2.2.1.Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально- 

ценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний 

и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

-получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
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познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне 

образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

-знать последовательность букв в русском  и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или  произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

-определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

-определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
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-определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

-находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между

 словами в словосочетании и предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания,

 находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

-выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения — определения,

 дополнения, обстоятельства; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

-различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

-применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

-безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

-писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и

 исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

-выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 
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-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

-анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Таким образом, предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметной области «Филология», включающую в себя учебный предмет 

«Русский язык», отражают: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

1.2.2.2.Литературное чтение. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с коммуникативными и эстетическими возможностями языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения  в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 
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дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

-различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять 

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

-использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой  план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию;  

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 
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переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

-·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

-предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

-определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

-отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

-оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

-высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

-делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

-ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

-самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному образцу; 

-пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно

 пользоваться соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

-определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

-писать отзыв о прочитанной книге; 

-работать с тематическим каталогом; 

-работать с детской периодикой. 
 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

-сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-

три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 
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особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет); 

-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

-читать по ролям литературное произведение; 

-создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

-реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

-создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

-работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

-создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

Таким образом, предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметной области «Филология», включающую в себя учебный предмет 

«литературное чтение», отражают: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование  

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 
1.2.2.3.Иностранный язык (английский) 

 
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
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заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

-будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

-участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
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текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

-составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

-заполнять простую анкету; 

-правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю; 

-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
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предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

-употреблять в процессе общения активную лексику в

 соответствии с коммуникативной задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и

 аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

-·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочинённые предложения; 

-использовать в речи безличные предложения, предложения с конструкцией there 

is/there are; 

-оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

-оперировать в речи наречиями времени; наречиями степени; 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Таким образом, предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметной области «Иностранный язык отражают: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 
1.2.2.4.Математика 

 
 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

-научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 



33 

 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

-научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

-получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

-приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерност, по которой составлена числовая последовательность, 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

 
Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.) 

Работа с текстовыми задачами 
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Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 
Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,

 площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник  получит  возможность  научиться  вычислять  периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах,  величинах, 

геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 
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(«и», 

 «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении

 несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Таким образом, предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметной области «Математика и информатика», включающую в себя 

учебный предмет «математика», отражают: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 
 

1.2.2.5.Окружающий мир 

 
 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

-получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

-приобретут опыт эмоционально  окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

-получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально- 

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
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людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

-познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

-примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

-использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

-использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон 
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и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

-выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 
Человек и общество 

Выпускник научится: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион (Томскую область) и его 

главный город (Томск); 

-различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

-используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образужизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

-определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Таким образом, предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 
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мир)», включающую в себя учебный предмет «Окружающий мир», отражают: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

1.2.2.6. Музыка 

 
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память 

и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

 
Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

-воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
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музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

-воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально- исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении  и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Таким образом, предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметной области «Искусство», включающую в себя учебный предмет 

«Музыка», отражают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
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музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 
1.2.2.7.Изобразительное искусство 

 
 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

-будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

-начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

-сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 

за другого человека; 

-появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

-установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

-смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно- 

творческой деятельности; 

-научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 



41 

 

-получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно- 

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 
Азбука искусства. 

Выпускник научится: 

-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
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учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 
Значимые темы искусства. 

Выпускник научится: 

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

-выбирать художественные материалы, средства художественной  выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Таким образом, предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметной области «Искусство», включающую в себя учебный предмет 

«Изобразительное искусство:», отражают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

1.2.2.8. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

-получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
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предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

-получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

-получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

-научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

-овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

-получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

-познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

-получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

-иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
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родителей) и описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

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

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 
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информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

-соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

-использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

-создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

её получения, хранения, переработки. 

Таким образом, предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметной области «Технология», включающую в себя учебный предмет 

«Технология», отражают: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

1.2.2.9.Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

-начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

-начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге; 

-узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

-освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе; 

-научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 
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-освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

-научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений; 

-научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

-приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

-освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

-раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

-организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

-отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

-измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
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индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

-выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

-выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр

 разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

-плавать, в том числе спортивными способами; 

-выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Таким образом, предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметной области «Физическая культура», включающую в себя учебный 

предмет «Физическая культура», отражают: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), 

о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числеподготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

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

1.2.2.10. Ритмика 

Данный курс ориентирован на формирование гармонически развитой личности 

средствами курса «Ритмика». В результате обучения на уровне начального общего 

образования обучающиеся: 

- научатся выполнять ритмические комбинации на высоком уровне, приобретут 

навыки  музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления о 

выразительных средствах музыки), разовьют чувство ритма, умение характеризовать 
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музыкальное произведение, согласовывать музыку и движение. 

- приобретут необходимые сведения о многообразии танцев, особенностях танцев 

народов мира, народных танцев; о танцевальной азбуке, танцевальных позициях, 

элементах музыкальной грамоты. 

- научатся выполнять танцевальные движения: танцевальный шаг, переменный 

шаг, боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы 

русского танца (основные движения, ходы): ковырялочка, гармошечка, ёлочка; 

- приобретут умение импровизировать; 

- приобретут умение работать в группе, в коллективе, выступать перед публикой, 

зрителями. 

-  приобретут умение самостоятельно выбирать, организовывать  небольшой 

творческий проект; 

- приобретут первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, сформируют потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества, игре и использовать накопленные знания. 

К концу первого учебного года (первого класса) учащиеся научатся: 

- исполнять танцевальное приветствие –поклон, 

- определять музыкальный размер, 

- выполнять позиций ног и рук классического танца, 

- исполнять простые танцевальные шаги, поскоки, прыжки, 

- исполнять основные танцевальные движения танцев «Музыкальный», «Стирка», 

«Вару-вару», «Полька» и правильно исполнять их, 

- выполнять комплекс ритмической гимнастики и упражнениями на укрепление 

мышц спины, ног и рук, брюшного пресса. 

К концу второго учебного года (второго класса) учащиеся научатся: 

- выполнять основные упражнения, направленные на развитие конкретных групп 

мышц, 

- понимать значение ритмики в жизни каждого человека, 

- строится в линии, координируя различные танцевальные шаги 

- следить за правильной осанкой во время исполнения танцевальных движений 

- координировать простые движения рук и ног одновременно. 

К концу третьего учебного года (третий класс) учащиеся научатся: 

- составлять комплекс ритмической гимнастики, необходимый для развития 

конкретной возможности, 

- выполнять средне координированные упражнения, 

- выполнять движения хип-хоп танца и русского народного танца,  

- разделять движения на мужские и женские 

 

К концу четвертого учебного года (четвертый класс) учащиеся научатся: 

- объяснять роль и значение ритмической гимнастики в жизни человека; 

-выполнять танцевальное приветствие; построение в колонны; 

- следить за правильной осанкой во время исполнения различных физических 

упражнений; 

- правильно исполнять комплекс ритмической гимнастики; упражнения на 

растяжку, гибкость, выносливость, координацию 

-выполнять упражнения на развитие и укрепление различных групп мышц. 

 

1.2.2.11. Шахматы 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

– сформируют первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
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социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

– овладеют умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– научатся взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

шахматной партии и соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

– научатся выполнять простейшие элементарные шахматные комбинации;  

разовьют восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы 

волевого управления поведением. 

К концу первого учебного года (первого класса) учащиеся научатся: 

 объяснять шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые и черные, ход, взятие, стоять 

под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, паи, ничья; 

 различать шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король), правила 

хода и взятие каждой фигуры; 

 иметь представление о том, что такое нападение, и уметь видеть элементарные 

угрозы партнера; 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил шахматного кодекса; 

 правильно располагать шахматную доску между партнерами;  

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи на 

мат в один ход; 

 понимать, что такое ничья, пат и вечный шах; 

 понимать цену каждой шахматной фигуры; 

 понимать технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, 

ферзем и королем; 

 владеть способом взятие на проходе; 

 записывать шахматную партию; 

 играть целую шахматную партию с партнером от начала до конца с записью 

своих ходов и ходов партнера. 

К концу второго учебного года (второго класса) учащиеся научатся: 

 уметь видеть нападение со стороны партнера, защищать свои фигуры, нападать и 

создавать свои угрозы; 

 защищать свои фигуры от нападения и угроз; 

 решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в 

партиях: двойной удар, связку, ловлю фигур, сквозной удар, мат на последней 

горизонтали, открытый и двойной шахи; 

 ставить мат одинокому королю ладьей и королем; 

 разыгрывать шахматную партию с партнером от начала и до конца, правильно 

выводя фигуры в дебюте; 

 реализовать большое материальное преимущество. 

К концу третьего учебного года (третий класс) учащиеся научатся: 

 владеть новыми элементами шахматной тактики: «завлечение», «отвлечение», 

«уничтожение защиты», «спёртый мат»;  

 понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в начале 

партии; 

 знать способы атаки на рокировавшегося и нерокировавшегося короля; 
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 уметь разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и реализовывать большое 

материальное преимущество; 

 принимать участие в шахматных соревнованиях. 

К концу четвертого учебного года (четвертый класс) учащиеся научатся: 

 владеть основными шахматными позициями, 

 владеть основными элементами шахматной тактики и технике расчета вариантов 

в практической игре, 

 находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в два-три 

хода, 

 знать и применять основные принципы развития фигур в дебюте, открытые 

дебюты и их теоретические варианты, 

 уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках, 

 разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, 

знать теоретические позиции, 

 уметь реализовывать материальное преимущество, 

 принимать участие в шахматных соревнованиях. 

1.2.2.12. Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной культуры  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории реформирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
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христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 
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людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Таким образом, предметные результаты освоения ООП  НОО  с учетом специфики 

содержания предметной области «Основы религиозных культур и светской этики отражают: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об  исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

1.2.3.Модель выпускника начальной школы: 

Уровень обученности: 

- освоил общеобразовательные программы по предметам учебного плана на 

достаточном уровне для продолжения образования на уровне основного общего образования 

по категориям ключевой предметной компетенции (знать/понимать) - необходимые для 

усвоения и воспроизведения каждым учащимся знания: 

*овладел конкретными умениями - навыками данного учебного предмета, основанными 

на более сложной, чем воспроизведение деятельности (например, анализировать, сравнивать, 

различать, приводить примеры, определять признаки); 

*использует приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

- освоил общеобразовательные программы по отдельным предметам школьного 

учебного плана на уровне, достаточном для продолжения образования в классе с 

расширенным или углубленным изучением определенных предметов; 

Овладел соответственно возрасту основными общеучебными умениями и навыками, 

необходимыми для получения основного общего образования: 

- учебно-интеллектуальными умениями и навыками: 

а) умение внимательно воспринимать информацию, иметь соответствующий уровень 

произвольного внимания; 

б) логически осмысливать учебный материал, выделять главное, составлять простой 
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план деятельности; 

в) осуществлять на уровне  возраста логические приемы мышления (сравнивать, 

анализировать, конкретизировать, классифицировать, систематизировать, обобщать, 

подводить под понятие, доказывать, рационально запоминать); 

г) знать  особенности своей когнитивной сферы (восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения); 

д) обладать умением постановки учебной задачи  (осознание и принятие учебно- 

познавательной задачи, плана ее разрешения; практическое разрешение задачи, контроль за 

процессом разрешения задачи, оценка результата в соответствии с эталоном); 

 рефлексией (анализом, самоанализом, самоконтролем); 

 основными компонентами языкового и речевого развития (овладение основными 

видами речевой деятельности: слушанием, говорением, чтением, письмом, осознанием 

текста, адекватным восприятием); звучащей речи, работы со словарем, орфоэпических 

норм, создание в устной и письменной форме несложных текстов. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу): 

 умение правильно и быстро ориентироваться в условиях речевого общения, правильно 

планировать свою речь, выбирать содержание своего высказывания, уметь 

находить адекватные средства для передачи задуманного смысла; 

  учебно-информационными умениями: 

а) умение правильно, осознанно и выразительно читать, пользоваться учебником; 

б) осуществлять поиск необходимой информации, обращаться к справочным пособиям, 

научно-популярной литературе, делать различного рода записи по ходу чтения; 

в) работать с индивидуальными источниками информации, в том числе на электронных 

носителях, осуществлять наблюдение; 

г) различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация), определять тему и главную мысль произведения; 

  учебно-организационными умениями: 

а) владеть гигиеной учебного труда; 

б) уметь подготовить рабочее место  к занятиям, заранее готовить необходимое 

оборудование, пользоваться учебными принадлежностями; 

в) руководствоваться режимом  дня, определять временные промежутки занятий, 

чередование труда и отдыха; 

г) рационально осуществлять домашнюю работу; 

д) осуществлять учебное взаимодействие (работать фронтально с учителем, в парах, группах). 

Уровень сформированности ключевой компетенции, связанной с трудовой 

деятельностью младшего школьника: 

- начальные технико-технические знания, умения и навыки по изготовлению изделий из 

различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование и организация 

деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, декоративное 

оформление и отделка изделий); 

- начальные знания, умения и навыки, связанные с домашним трудом младшего школьника: 

а) умения и навыки самообслуживания, уход за одеждой, предметами быта, их 

мелкий ремонт, правила уборки помещений; 

б) правила управления современной бытовой техникой, безопасных приемов работы 

с материалами, инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

в) знания и умения, связанные с приготовлением пищи, уходом за животными, работой 

на земле; 

Уровень развития сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного мышления, 

глазомера, способности ориентироваться в информации разного вида. 

Уровень ключевых компетенций, связанных с физический развитием и укреплением 
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здоровья. 

Овладел на уровне возраста знаниями и умениями здоровьесбережения: 

а) знаниями и умениями соблюдения правил личной гигиены (уход за полостью рта, 

гигиена кожи, уход за волосами, руками, ногами, половыми органами и т. д.); 

б) правилами, нормами употребления воды, овощей, фруктов, грибов, ягод, других 

дикорастущих растений; 

в) правилами, нормами предупреждения бытового, дорожно-транспортного 

травматизма, поведения на водоемах, лесах, горных массивах; 

г) элементарными правилами оказания первой помощи при несчастных случаях;   

д) знаниями опасности курения, токсикомании, алкоголизма, наркомании, СПИДа; 

е) знаниями,  роли и пользы различных элементов двигательной активности для 

укрепления здоровья человека; 

ж) знаниями правил и последовательности выполнения упражнений утренней 

гимнастики, физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития 

физических качеств и формирования правильной осанки; комплексов по профилактике 

остроты зрения и по дыхательной гимнастике; 

з) знаниями элементов, приемов, способствующих психическому здоровью младшего 

школьника (снятие психического напряжения, повышенной тревожности, утомления, 

использование приемов для оптимизации психического состояния ученика, поднятия его 

настроения). 

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего мира: 

- сформированность первоначальных знаний, умений, навыков социального 

взаимодействия с коллективом, членами семьи, друзьями, со старшими. 

Уровень освоения коммуникативного компонента (коммуникативные навыки 

поведения, умение самостоятельно устанавливать и поддерживать контакты, конструктивно 

разрешать конфликты, кооперироваться, сотрудничать). 

Уровень освоения поведенческого компонента (освоение детьми этически ценных форм 

и способов поведения, доброжелательность, открытость, толерантность, стремление к 

совместным играм и общению, отсутствие асоциальных поступков, негативных реакций). 

Уровень сформированности эмоционально-волевой компетенции (адекватность 

эмоциональной реакции, эмоциональная стабильность, отсутствие тревожных и (или) 

депрессивных состояний, преобладающее позитивное настроение, умение контролировать свое 

поведение). 

Уровень усвоения социальных норм, произвольная регуляция поведения. Уровень 

сформированности культуры личности: 

- культуры внешнего вида, одежды, общее представление о культуре 

оформления рабочего места, интерьера дома, украшения дома; 

- первоначальные знания и умения основ экологической культуры (правила 

поведения в природе, охрана растительного и животного мира, положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу, зависимость жизни человека от природы и ее 

состояния и т. д.); 

- восприятие и осознание ценностей музыки, изобразительного искусства 

(графики, живописи, декоративно-прикладного искусства), народного творчества; 

- уровень реализации творческого потенциала детей через продукты детской 

деятельности: творчество, художественное конструирование, музыкально-театральная 

деятельность, ручной художественный труд. 
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Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

В соответствии с установленной для варианта 2.1. АООП НОО единой структурой 

Программы коррекционной работы, поддерживающей основную образовательную 

программу, определяются специальные требования к результатам обучения по каждому 

направлению. 

Требования к результатам освоения Программы коррекционной работы 

включают:  

1) овладение основными образовательными направлениями специальной 

поддержки основной образовательной программы  

2) овладение обучающимися социальной (жизненной) компетенцией. 

Планируемыми результатами курса является формирование универсальных 

учебных действий  

 овладение навыками самоконтроля в общении со сверстниками и 

взрослыми; 

 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

 учиться наблюдать  

 моделировать ситуацию с помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 

 учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

 учиться работать в паре и в группе 

 выполнять различные роли 

 слушать и понимать речь других ребят 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с 

этой позицией. 
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Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО позволяет вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, освоивших АООП НОО. 

Данные требования включают следующие результаты обучения: 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальных 

учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Предметные результаты освоения АООП НОО оцениваются с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные предметы, полностью 

соответствуют требованиям ФГОС НОО. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является 

достижение ими предметных и метапредметных результатов обучения, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 



57 

 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения основной 

общеобразовательной программы, предлагаемые введенным ФГОС НОО, могут 

потребовать внесения изменений в соответствии с особыми образовательными 

потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся и связанными с ними 

объективными трудностями. Данные изменения включают: 

 организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной 

форме; 

 увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 – 2 раза в 

зависимости от индивидуальных особенностей здоровья слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося; 

 адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-

оценочного) материала как по форме предъявления (использование и устных 

и  письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных 

формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных 

пониманию ребенка аналогов и др.); 

 специальную психолого-педагогическую помощь слабослышащему и 

позднооглохшему обучающемуся (на этапах принятия, выполнения 

учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя из 

индивидуальных особенностей здоровья ребенка. 

Возможная неуспеваемость слабослышащего и позднооглохшего обучающегося 

при усвоении содержания основной общеобразовательной программы по разделам 

«Иностранный язык» и «Музыкальное образование» обусловлена особенностями здоровья 

ребёнка с нарушением слуха и не является основанием для неаттестации обучающегося. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения Программы коррекционной  работы 

(специальные требований к развитию социальной (жизненной) компетенции учащихся) 

используется метод экспертной группы. Данная группа объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 
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ребёнком. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки 

достижений слабослышащего или позднооглохшего ребёнка в сфере жизненной 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой 

оценки продвижения ребенка в жизненной компетенции служит анализ изменений его 

поведения в повседневной жизни - в школе и дома.  

В соответствие Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012) обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП 

НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Оценка метапредметных результатов 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

 

Класс 

 

Метапредметные результаты 

1 Регулятивные УУД 

 

Познавательные УУД 

 

Коммуникативные УУД 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 
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2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3. Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве 

с учителем 

определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного 

листа». 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности. 

Класс 

 

Метапредметные результаты 

2 Регулятивные УУД 

 

Познавательные УУД 

 

Коммуникативные УУД 

1. Организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, 

внеурочнойдеятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять простой 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по 

заголовку. 

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 
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взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в паре. 

6. Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

Класс 

 

Метапредметные результаты 

3 Регулятивные УУД 

 

Познавательные УУД 

 

Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью. 

4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Осознавать 

способы и приёмы 

действий при 

решении учебных 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под определённую 

задачу. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать свою 

точку зрения, понимать 

необходимость 
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задач. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев. 

8. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе. 

9. Осуществлять 

выбор под 

определённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач. 

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе 

в группе. 

 

Класс 

 

Метапредметные результаты 

4 Регулятивные УУД 

 

Познавательные УУД 

 

Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать свои 

действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать 

работу по ходу 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь 

на своё целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 
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выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на учебники 

и рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

ситуаций. 

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 5. 

Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и приходить 

к общему решению. 

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою 

часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 
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собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями: 

маршрут движения, 

время, расход 

продуктов, затраты и 

др. 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры:  

 решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК 

«Перспектива», «Перспективная начальная школа», «Начальная школа 21 

века», «Школа России»: творческие задания, интеллектуальный марафон, 

информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня);  

 проектная деятельность; 

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

 комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей используемых УМК, представленных на листах 

с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные умения, из которых педагог может компоновать проверочную работу. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных 

учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе 

текущего образовательного процесса. Для этих целей в школе используется система 

Портфолио. 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты включают освоенные слабослышащими и 

позднооглохшими обучающихся знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения. В рамках адаптированной основной 

образовательной программы в образовательной организации используются различные 

формы оценивания учебных результатов и достижений обучающихся. Учет предметной 
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результативности обучения на протяжении всего периода осуществляется традиционными 

формами оценки (текущая успеваемость: контрольные, практические, лабораторные, 

тестовые и другие виды работ, зачеты; диагностические контрольные работы (1 и 2 классы 

без балльного оценивания); промежуточная аттестация, итоговый контроль). 

Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 

предоставляется обучающимся во время интеллектуальных игр и олимпиад по 

образовательным областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях 

различного уровня, защиты исследовательской и проектной работы, подведения итогов 

участия обучающихся в спортивных соревнованиях и досугово-познавательных 

мероприятиях. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в классном журнале. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, а также 

результатов освоения программы коррекционной работы, необходимых для продолжения 

образования. Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в иных формах. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система 

заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых), 

направленных на определение уровня освоения учебного материала обучающимися. 

Проводится внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых 

(промежуточная, годовая аттестация) работ по русскому языку, математике. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира 
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при построении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Для описания достижений обучающихся устанавливаются четыре уровня: 

высокий, повышенный, базовый, низкий. Во время обучения в 1-2 классах используется 

только качественная оценка, которая призвана всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки в 3-4 классах. 

При оценивании предметных достижений обучающихся используется 

пятибалльная система. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня. 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») – 

уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» 

(«хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок 

или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности 

в изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» 

(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – 

уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 

10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 
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пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

№ 

п/п 

Вид Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 

 

Стартова

я работа 

 

Начало 

сентября 

 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний. 

Фиксируется учителем в 

основном журнале. 

Оцениваются отдельно 

задания актуального уровня 

и уровня ближайшего 

развития. 

2. 

 

Диагнос

тическая 

работа 

(монито

ринговая

) 

 

Проводится 

по 

завершению 

изучения 

темы при 

освоении 

способов 

действия в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от 

поставленны

х учебных 

задач. 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи. 

 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной операции 

3. 

 

Самосто

ятельная 

работа 

 

Не более 

одного раза в 

месяц (5-6 

работ в год) 

 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, 

с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной темы. 

Задания составляются по 

основным предметным 

содержательным линиям на 

Обучающийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит рефлексивную 

оценку своей работы 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и 
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двух уровнях: 

1-базовый 2 - повышенный 

 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя, после чего 

определяется дальнейшие 

шаги в самостоятельной 

работе обучающегося. 

4. 

 

Проверо

чная 

работа 

(диктант

, 

контроль

ная 

работа) 

Проводится 

после 

решения 

учебной 

задачи 

 

Проверяется уровень 

освоения обучающимися 

предметных способов 

действия. 

 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и строит 

персональный «профиль» 

ученика по освоению 

предметного способа 

действия. 

5. 

 

Решение 

проектно

й задачи 

Проводится 

два раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей. 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл. 

6. Посещен

ие КРЗ 

Проводится 

один раз в 

неделю 

Решает проблемы и 

трудности обучающихся в 

обучении. 

Фиксируется учителем в 

журнале КРЗ 

7. 

 

Итогова

я 

проверо

чная 

работа 

 

Май 

 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, повышенный), так 

и по уровню (формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

 

Оценивание 

многобалльное, отдельно 

по уровням. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 

8. 

 

Итоговы

е уроки 

по 

предмет

у в 

различн

ых 

формах 

 

Май 

 

Каждый обучающийся в 

конце года должен 

продемонстрировать все, на 

что он способен по данному 

предмету 

 

Философия этой формы 

оценки в смещении акцента 

с того, что обучающийся не 

знает и не умеет, к тому, 

что он знает и умеет по 

данному предмету; перенос 

педагогического внимания 

с оценки на самооценку. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио. Накопительная система 

достижений обучающегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных 

образовательных достижений ребёнка. Портфолио достижений предполагает активное 

вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование 
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навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать 

и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Структура портфолио изложена в Положении о портфолио обучающихся МАОУ 

Заозерной СОШ с углубленныим изучением отдельных предметов №16 г.Томска. Педагог 

на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него результатом 

на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, чтобы 

стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе 

с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а 

фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и 

т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свое 

Портфолио достижений творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию 

сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

По итогам обучения в начальной школе после 4 класса проводится обследование 

обучающихся в городской ПМПК, где даются рекомендации по дальнейшему 

образовательному маршруту. В случае успешного освоения АОП и реабилитации, 

обучающимся рекомендуется продолжить обучение по программам массовых школ. Вся 

процедура итогового обследования проходит с согласия и под контролем родителей 

(законных представителей).  Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. В случае, если 

полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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2. Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-

нравственного развития, воспитания слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

Структура АООП НОО варианта 2.1. предполагает введение программы 

коррекционной работы. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре 

на организационную помощь педагога. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, 

внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность, преемственность от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

В программе формирования универсальных учебных действий представлены: 

 ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

обязательной части учебного плана и части формируемой образовательным 

учреждением (отдельные предметы и внеурочная деятельность); 

 характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 
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 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе. 
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В концепции используемых УМК ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 умеющий высказать свое мнение; 

 - выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
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 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временны х характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

 зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, 

 научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

Класс  Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять 

план 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

3. Слушать и 

понимать речь 

других.  

4. Участвовать в 
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(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2.Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 



76 

 

в работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и 

в словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 
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4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать 

в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, а, 

иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты. 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

1. 

Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 
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«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять 

и отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты. 

5. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 
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сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

виде 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов начальной 

ступени 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования УУД. Влияние специфики 

учебного предмета на освоение рассматриваемого универсального учебного действия 

проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при 

решении математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, 

описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые связывают 

элементы текста.  

При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов конкретная ситуация, 

как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот, с 

целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для последующего 

обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного 

цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с семантическим и 

логическим анализом текста с целью его понимания. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и 

ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 
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 умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного 

чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает прежде всего 

формирование осмысленного читательского навыка: интереса к процессу чтения и 

потребности читать произведения разных видов. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими 

видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых 

художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на 

основе прочитанных. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, 

получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 
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Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 

способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения в жизни. 

Математика в начальной школе выступает как основа развития познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование 

(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, формирование элементов системного мышления, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); Особое 

значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. Простое заучивание правил и определений уступает 

место установлению отличительных математических признаков объекта (например, 

прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, 

размер), а также числовых характеристиках (периметр, площадь). В процессе измерений 

ученики выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, 

устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск 

решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с помощью 

сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся 

используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 

развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети 

учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). 

Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать 

доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы 

решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 
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деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира, 

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи; 

 умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). 

УУД на уроках русского языка в начальной школе являются: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку 

успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника 

по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в 

детском обществе. 
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Иностранный язык — наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция 

понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка 

в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 

доступных для младшего школьника. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 умение координировано работать с разными компонентами учебно- методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, 

воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами 

естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику 

ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов. При изучении курса «Окружающий 

мир» развиваются следующие УУД: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 
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 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

 умения использовать разные методы познания, 

 соблюдать правила поведения в природе и обществе, 

 способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его 

созидании и др. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в: 

 умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 
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 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

 умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Музыка: Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся обусловливается характером организации их музыкально- учебной, 

художественно творческой деятельности и предопределяет решение основных 

педагогических задач. Содержание примерной программы обеспечивает возможность 

разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и 

размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение вокально - хоровых 

произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе 

электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 

Физическая культура: Универсальными компетенциями учащихся на этапе 

начального общего образования по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 
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 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология: Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе 

является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — 

предметно практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой 

деятельности детей на уроках технологии создает важный противовес вербализму 

обучения в начальной школе, который является одной из главных причин снижения 

учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой 

эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии 

является основой формирования познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций 

своего и других народов и уважительно относиться к ним. При соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене 

общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить 



87 

 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде 

и тем самым становятся более понятными для детей. Практико-ориентированная 

направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путем 

интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. Технология по своей сути является комплексным и интегративным 

учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы. 

Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

Русский язык Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение 

правил, строения слова и предложения, 

ориентировка ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка 

Знаково-символические 

действия моделирования 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв. 

Разбор слова по составу, путём составления 

схемы), преобразования модели 

(видоизменения слова), звуко-буквенный 

анализ, замещение (например, звука буквой). 

логические действия анализа, 

сравнения, установление 

причинно-следственных 

связей 

Работа с текстом, осознанное и произвольное 

построение речевых высказываний в устной и 

письменной форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения. Письмо и проверка 

написанного. 

Литературное 

чтение 

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации 

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания гражданской 

идентичности нравственно-

этическое оценивание 

Прослеживание судьбы героя и ориентацию в 

системе личностных смыслов; прослеживание 

судьбы героя и ориентацию учащегося 

сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; знакомство с 

героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности 
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подвигам и достижениям её граждан; 

выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей 

умение понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую 

причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной информации. 

  

  Регулятивные и 

познавательные 

Определение логической причинно-следствен-

ной последовательности событий и действий 

героев произведения; 

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной информации 

Коммуникативные 

умение: 

- умение понимать 

контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий 

и поступков персонажей 

- умение понимать 

контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в 

том числе используя 

аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную речь 

на основе воссоздания 

картины событий и поступков 

персонажей. 

Отождествление себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

- воссоздание картины событий и поступков 

персонажей; 

- формулирование высказываний, речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства. 

  

Математика Познавательные действия: 

логические и 

алгоритмические знаково-

символические действия: 

замещение, кодирование, 

декодирование, а также 

планирование, 

Овладение различными математическими 

способами решения разнотипных задач; 

освоение предметных знаний: понятиями, 

определениями терминов, правилами, 

формулами, логическими приемами и 

операциями, применение математических 

знаний в повседневных ситуациях; работа с 
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моделирование. Формиро-

вание элементов системного 

мышления и приобретение 

основ информационной 

грамотности; формирование 

общего приёма решения задач 

как универсального учебного 

действия; 

таблицами и диаграммами, извлечение из них 

необходимой информации; выполнение 

действий с числами. Измерение длин, 

площадей. 

Иностранный 

язык 

Коммуникативные действия: 

-речевое развитию учащегося 

на основе формирования 

обобщённых лингвистических 

структур грамматики и 

синтаксиса 

- развитию письменной речи; 

-формированию ориентации 

на партнёра, его 

высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и 

переживания; уважение 

интересов партнёра; умение 

слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Говорение, аудирование, чтение. Участие в 

диалоге. составление высказываний. 

Составление рассказов на определенную тему. 

Восприятие на слух речи собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на 

основе изучаемого языкового материала. 

Личностные универсальные действия: 

формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Смысловое чтение; прогнозирование развития 

сюжета; составление вопросов с опорой на 

смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

Окружающий 

мир 

Личностные универсальные 

действия – формирование 

когнитивного, эмоционально-

ценностного и 

деятельностного компонентов 

гражданской российской 

идентичности. 

Принятие правил здорового 

образа жизни, понимание 

необходимости здорового 

образа жизни в интересах 

укрепления физического, 

психического и 

психологического здоровья; 

общепознавательные 

универсальные учебные 

действия. 

Логическими действиями: 

сравнение, подведение под 

понятия, аналогии, 

Определение государственной символики 

Российской Федерации и своего региона, 

описание достопримечательностей столицы и 

родного края, определение на карте 

Российской Федерации, Москвы — столицы 

России, своего региона и его столицы; 

ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

определение исторического времени, 

различение прошлого, настоящего, будущего, 

ориентация в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения 

своего народа и России. 

Освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; норм и 

правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и 

сообществами; 
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классификации объектов 

живой и неживой природы на 

основе внешних признаков 

или известных характерных 

свойств; установления 

причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в 

том числе на многообразном 

материале природы и 

культуры родного края. 

-исследовательская и проектная деятельность; 

-поиск и работа с информацией в том числе и 

с использованием средств ИКТ 

Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 

обучающихся, создающие 

основу для формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности и 

толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе через приобщение к 

достижениям национальной, 

российской и мировой 

музыкальной культуры и тра-

дициям. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия на основе развития 

эмпатии; умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе ансамблевого, 

коллективного воплощение различных 

художественных образов, решение 

художественно- практических задач 

Изобразительное 

искусство 

Личностные, познавательные, 

регулятивные действия. 

Создание продукта изобразительной 

деятельности. 

Различение по материалу, технике исполнения 

художественных произведений. 

Выявление в произведениях искусства связи 

конструктивных, изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 

Познавательные действия: 

замещение и моделирование в 

продуктивной деятельности 

обучающихся явлений и 

объектов природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как 

формирование замысла, 
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планирование и организация 

действий в соответствии с 

целью, умению контро-

лировать соответствие 

выполняемых действий 

способу, внесение корректив 

на основе предвосхищения 

будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

Личностные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, по-

зитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

Технология Личностные, познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Предметно-преобразовательная деятельность, 

способы обработки материалов 

Моделирование, знаково- 

символическая деятельность 

Решение задач на конструирование на основе 

системы ориентиров (схемы , карты модели) 

моделирование и отображение объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей) 

Регулятивные планирование, 

рефлексия как осознание 

содержания выполняемой 

деятельности; 

Планомерно-поэтапная отработка предметно-

преобразовательной деятельности, оценка 

выполненного изделия 

  

Коммуникативная 

компетентность, развитие 

планирующей и 

регулирующей функции речи 

формирование 

первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах); 

проектная деятельность, обработка 

материалов. 

  

Регулятивных действий, 

включая целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку. 

Проектные работы, 

составление плана действий и применение его 

для решения задач; предвосхищение будущего 

результата 

Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция 

Предметно-преобразующая, символико- 

моделирующая деятельность с различными 

материалами 

Физическая 

культура 

Формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и 

российской гражданской 

Освоение способов двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение 
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2.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение Заозерная средняя 

общеобразовательная школа № 16  г. Томска реализует систему учебников 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном 

спорте; 

освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуж-

дается, готовности принять на 

себя ответственность; 

развитие мотивации 

достижения и готовности к 

преодолению трудностей на 

основе конструктивных 

стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои 

личностные и физические 

ресурсы стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни. 

показателей физического развития, занятие 

спортом. 

  Регулятивные действия: 

умения планировать, 

регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия. 

Планирование общей цели и 

пути её достижения; 

распределение функций и 

ролей в совместной 

деятельности; конструктивное 

разрешение конфликтов; 

осуществление взаимного 

контроля; оценка 

собственного поведения и 

поведения партнёра и 

внесение необходимых 

коррективов 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, занятие 

спортом. 

Коммуникативные действия 

взаимодействие, ориентация 

на партнёра, сотрудничество и 

кооперация (в командных 

видах спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей 

физического развития, занятие спортом. 
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«Перспективная начальная школа», линию учебников УМК «Перспектива», а также 

«Начальная школа 21 века» и «Школа России», которые включены в Федеральный 

перечень учебников и имеют гриф «Рекомендовано МО РФ», «Соответствует ФГОС». 

Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также развернутое 

учебно- 

методическое  сопровождение  в  виде  рабочих  тетрадей,  дидактических  материалов, 

проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения, демонстрационных таблиц, 

электронных приложений к учебникам, словарей и других пособий. 

Рабочие программы учебных предметов соответствуют ООП НОО Школы. 

Русский язык 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём 

своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский). Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

Литературное чтение  

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы.  

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:   

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  
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- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.  

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.  

Математика 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Математика» вводится как обязательный компонент.  

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться.  

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие обучающихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться.  

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются:  

- математическое развитие младших школьников – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; 

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации;  
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- освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для решения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;  

- развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни.  

Окружающий мир 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Математика» вводится как обязательный компонент.  

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:   

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни;  

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём;  

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 

в/его важнейших взаимосвязях.  

Технология 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Технология» вводится как обязательный компонент.  



96 

 

В современном мире знания о технологии различных процессов, культура 

выполнения технологических операций приобретают всё большее значение. Вводить 

человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у обучающихся картину мира с технологической направленностью. В 

начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных 

учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и 

ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение 

практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т.д.) 

достаточно наглядны и, значит, более понятны детям. Навык выполнять операции 

технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только 

при изготовлении изделий на уроке технологии. Знание последовательности этапов 

работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для 

успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во 

внеучебной деятельности. Учебный предмет «Технология» имеет практико-

ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление 

о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-

либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемой к технической 

документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении 

практических заданий). Практическая деятельность на уроках технологии является 

средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий.  

Музыка 

Программа по предмету «Музыка» построена с учётом основных положений 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы 

учитывались потребности современного российского общества и возрастные особенности 

младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные 

условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования. Так же включен в уроки национально-региональный компонент, где 
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рассматриваются музыкальные традиции казаков с Желтура; бурятская музыка и 

бурятские народные инструменты. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

•   воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 

музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

•   воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

•   развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха 

на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

•   накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Изобразительное искусство 

Цель: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка. 

Задачи обучения: 

- развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира; 

- формирование эстетического отношения к природе; 

-формирование представлений о трех видах художественной деятельности: 

изображении, украшении, постройке. 
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Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с 

культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип «от 

родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и 

целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов 

и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Физическая культура 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность.  

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной 

задачи связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств 

и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 
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 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

Курсы коррекционно-развивающей области 

 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующим 

курсом «Занятие с логопедом».  Программа представляет собой систему индивидуальных 

и групповых занятий, которые адаптированы под особенности обучающихся с вариантом 

2.1:  трудности произвольной саморегуляции, повышенная психическая истощаемость с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.  

Занятия включают элементы тренинга, социо- психологические игры, элементы 

психогимнастики, сказкатерапии, арт - терапии, песочной терапии, групповые и 

индивидуальные дискуссии. 

Данная программа направлена на формирование и сохранение психологического 

здоровья младших школьников, т.к. способствует развитию интереса ребёнка к познанию 

собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, 

способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные 

навыки, учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей.  

Цель логопедической программы – создание оптимальных условий для 

динамического речевого развития, определение наиболее эффективных приемов 

логопедического воздействия на разных этапах коррекционно педагогического процесса с 

учетом образовательных потребностей, индивидуально-психологических особенностей и 

структуры дефекта ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

 

2.3. Программа внеурочной деятельности 

 

2.3.1. Красный, желтый, зеленый 

Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и умений, 

который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника 

дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети 

смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к 
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уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками которых 

становятся младшие школьники. 

Программа направлена на реализацию умения, относящегося к  культуре 

безопасности жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной деятельности.  

    Программа решает следующие задачи: 

 усвоение знаний о правилах движения на проезжей части; 

 обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 

 привитие умения пользоваться общественным транспортом; 

 ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, 

линий разметки проезжей части; 

 воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а также 

к жизни и здоровью всех участников дорожного движения. 

Программа рассчитана на 4 года (1–4 класс), 134 учебных часа, из расчета 1 час в 

неделю.      Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а 

также проведение массовых мероприятий. Так как программа больше всего уделяет 

внимание пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма через реализацию творческих возможностей детей и подростков, то с этой 

целью рекомендуется использование таких форм проведения занятий: 

 тематические занятия 

 игровые тренинги 

 разбор дорожных ситуаций на настольных играх 

 экскурсии 

 изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного 

движения; 

 выпуск стенгазет 

 разработка проектов по ПДД 

 встреча с работниками ГИБДД 

 просмотр видеофильмов 

Планируемые результаты: 

Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

 характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

 объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и 

невнимательный», 
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 предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в 

окружающей среде; выделять особо опасные ситуации, предусматривать 

свои действия в них; 

 представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что 

будет, если …»; 

 осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных 

условиях (особенности дороги, погоды и пр.). 

Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

 объяснять значение правил дорожного движения; 

 группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационные, знаки особых предписаний), объяснять 

назначение каждой группы знаков ДД; 

 соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; 

находить и исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные 

ситуации дорожного движения; 

 анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути 

транспорта при разных дорожных условиях; 

 выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и 

учебных ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и учебные 

ситуации со сверстниками и малышами; разыгрывать различные роли 

(водитель, пешеход, пассажир), передавать особенности их поведения в 

зависимости от ситуации; 

 анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их 

причины, определять пути исправления. 

 выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи. 

2.3.2. Мы разные, но мы вместе 

Цель:  обеспечить системный подход к созданию условий для становления и 

развития высоконравственного, творческого, инициативного, компетентного, 

толерантного гражданина России 

Задачи: 

 1.Формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре всех народов ее населяющих; 

2. Воспитывать в каждом ученике уважение к правам и свободам человека; 

3. Приобщать детей к  традициям своего народа, общечеловеческим ценностям, в 

условиях многонационального государства; 
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4.Углублять историко-обществоведческие знания об окружающем мире (история 

улиц, площадей, зданий, города). 

5. Прививать культуру общения и поведения в социуме, бережное отношение к 

этнокультурному наследию родного края.  

6. Создание и совершенствование психологически комфортной школьной среды. 

Являясь курсом духовно-нравственного  цикла,  данная программа даёт 

возможность младшему школьнику познакомиться с легендами  родного края, 

народностями его населяющими, культурными  и национальными традициями, 

костюмами, историей народов Томской области, историей города.  На современном этапе 

развития общества изучение родного края выступает как ведущий фактор воспитания 

патриотизма. Краеведение имеет большое значение в воспитании патриотических чувств 

школьников, расширении кругозора, развитии их интеллектуального и творческого 

потенциала. 

 Настоящая программа рассчитана на 4 года (в 1 классе – 32 часа, во 2–4 классах – 

34 часа). Общий объём учебного времени составляет 134 часа.  Занятия проводятся один 

раз в неделю в различных формах: беседы, обсуждения, игры, исследования, праздники, 

экскурсии, встречи с интересными людьми, защиты проектов, конкурсов, викторин, 

музейных уроков  и т. д. 

Темы  и разделы программы реализуется через изучение адреса своего проживания, 

названия улиц микрорайона, города, изучение профессий своих родителей, экскурсий по 

улицам, в музеи, к памятным местам и памятникам города, проведение праздников – 

фестивалей  национальных культур, . Материал усложняется  с учетом возрастных  

особенностей детей младшего школьного возраста. Тематика занятий может быть 

интегрирована с такими учебными предметами как: «Окружающий мир», «Литературное 

чтение», «Технология», внеурочным курсом «Развитие речи». 

Реализация программы предполагает формирование следующих результатов.  

Личностные результаты: 

 развитие интереса к истории города, края; 

 формирование понятий о малой родине, осознание ответственности за 

судьбу своего микрорайона, воспитание любви к родному дому, семье, 

школе, городу; 

 формирование личностного отношения к окружающему миру (когда 

ребёнок задаёт вопросы);  

 стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и умений; 

 формирование мотивов на высокий результат достижений; 
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 формирование представления о моральных нормах; 

 умения принимать решения на основе соотнесения нескольких моральных 

норм. 

Регулятивные УУД:  

 умения самостоятельно формулировать познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней; 

 умения дать отчет о своих действиях после принятого решения; 

 умения исправлять самостоятельно ошибки, соблюдение правил 

 умения самостоятельно оценить свои действия и содержательно 

обосновывать правильность или ошибочность результата, соотнося его со 

схемой действия (разучивание игр). 

Эти результаты реализуются через ориентирование учащихся на правила поведения 

дома, в школе, на улице, в общественном транспорте, рассказы о своих интересах, 

увлечениях, семейных традициях. 

Познавательные УУД: 

 формирование практических умений ориентирования в окружающей среде; 

 формирование знаний о современных профессиях, об истории города. 

 формирование умения самостоятельно выбирать,  информацию, которая  

будет нужна для изучения незнакомого материала; 

 умения отбирать необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

 умения извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.)  для решения проблем; 

 умения представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ;  

 умения анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, 

явления, факты; 

 умения планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

Эти результаты реализуются через изучение адреса своего проживания, названия 

улиц микрорайона, города, изучение профессий своих родителей, экскурсий по улицам, в 

музеи, к памятным местам и памятникам города. 

Коммуникативные УУД:  

формирование: 

 умения участвовать в диалоге, ставить вопросы; 
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 умения слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки и вступать в диалог; 

 умения участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом; 

 умения оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных  ситуаций.  

 умения отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета и 

дискуссионной культуры; 

Эти результаты реализуются через беседы с учителем, экскурсоводом,  родителями, 

бабушками, дедушками о семейных традициях, рассказы о своей улице, написание 

сочинений, рассказывание по фотографиям о памятниках и памятных местах, которые 

дети видели на экскурсиях. 

2.3.3. Подвижные игры 

Цель:  сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у 

школьников навыков организации здорового образа жизни посредством комплекса 

оздоровительных мероприятий - подвижных игр, развития здоровье сберегающей среды в 

образовательном учреждении. 

Задачи:  

 Укрепить здоровье учащихся. 

 Повысить уровень  сформированных  качеств личности школьников, что 

будет способствовать успешности их адаптации в обществе. 

 Снизить негативные последствия учебной нагрузки. 

 Формировать у школьников знания о здоровье человека, о способах 

сохранения и укрепления. 

 Увеличить уровень двигательной активности, включая самостоятельную 

работу учащихся как теоретическую,  так и практическую части. 

Содержание курса «Подвижные игры» максимально приспособлено  к запросам и 

потребностям обучающихся, способствует укреплению здоровья, повышению физической 

подготовленности и формированию двигательного опыта, здоровьесбережению, снятию 

психологического напряжения после умственной работы на уроках. В рамках реализации 

данной программы обучающимся  предоставляются возможности развития физической 

активности младших школьников средствами подвижных игр. В  основе подвижных игр 

лежат физические упражнения, движения,  в ходе выполнения которых участники 

преодолевают ряд препятствий, стремятся достигнуть определённой, заранее 

поставленной цели. Благодаря большому разнообразию содержания  игровой 
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деятельности, они всесторонне влияют на организм и личность, способствуя решению 

важнейших специальных задач физического воспитания.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы:  7- 

11 лет. 

Содержание программы ориентировано на добровольные одновозрастные группы 

детей. 

В целом состав групп остается постоянным. Однако состав группы может 

изменяться по следующим причинам: 

 смена места жительства, противопоказания по здоровью и в других случаях; 

 смена личностных интересов и запросов учащихся. 

Личностные результаты: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или  плохие; 

 умение выражать  свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 умение оформлять свои мысли в устной форме   

 слушать и понимать речь  других; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

 (лидера исполнителя). 

2.3.4. Спортивные танцы в начальной школе 

В зависимости от содержания образовательного запроса и стартовых возможностей  

воспитанников, интересов школы, уровня квалификации и подготовленности педагога 

может быть реализована как в полном объёме ,так и отдельными учебными разделами 



106 

 

    Цель: Развитие творческих способностей детей средствами  искусства 

спортивных танцев.  

    Задачи:  

 Формирование базовых хореографических навыков для творческого 

выражения заданного образа. 

 Приобщение воспитанников к истории искусства танца, его традициям, 

пониманию значимости танца в жизни. 

 Выявление и развитие заложенных в воспитаннике способностей: 

 музыкального слуха, памяти, чувства ритма, формирование умений говорить 

на языке танца через эмоции, жесты, пластику, мимику, умение двигаться 

грациозно. 

 Формирование навыков коллективного творчества, сотрудничества. 

 Формирование таких качеств личности как терпение, целеустремленность, 

трудолюбие, умение доводить начатое дело до конца, выносливость, 

стремление к самосовершенствованию и творческому росту. 

 Расширение эрудиции и кругозора 

   Программа ориентирована на детей 6-10 лет с минимальным отбором 

воспитанников (с учетом состояния здоровья, готовности к данному виду деятельности).            

Востребованность программы со стороны воспитанников и их родителей в значительной 

степени определяется интересом к классическим эталонам искусства, определяющим 

развитие современной музыки, танца, стремлением  детей и подростков к освоению 

классических и современных направлений хореографии, поиском форм, способов, средств 

поддержки культуры здорового образа жизни под¬растающего поколения, формирования 

ценностного отношения к физическому и психиче¬скому здоровью человека. 

Способность к танцу и понимание танца заложены в каждом человеке, 

подчиняющемся тем же законам природы, которым подчиняются все живые существа на 

нашей планете. Искусство танца развивает ребенка многосторонне и гармонично: 

воспитывает любовь к прекрасному, позволяет самовыразиться, проявить и 

продемонстрировать свои способности, укрепляет здоровье, дает уверенность в себе, 

формирует осанку, красоту тела, придает грациозность в походке и движениям.   

 Данная программа предназначена для ознакомления ребенка с миром танца и 

возможностью использовать полученные навыки в дальнейшем, помимо физического 

развития направлена на формирование: 

Межличностных отношений: 

1. Вежливость – соблюдение правил приличия, учтивость; 



107 

 

2. Коллективизм – способность поддерживать общую работу, общие интересы, 

коллективное начало; 

3. Тактичность – чувство меры, создающее умение вести себя в обществе, не 

задевать достоинства людей; 

4. Терпимость – умение без вражды относиться к чужому мнению, характеру, 

привычкам; 

5. Доброжелательность – желание добра людям, готовность содействовать их 

благополучию; 

6. Общительность – способность легко входить в общение; 

7. Обязательность – верность слову, долгу, обещанию; 

8. Ответственность – необходимость, обязанность отвечать за свои поступки и 

действия; 

9. Совместимость – умение соединять свои усилия с активностью других при 

решении общих задач; 

10. Требовательность – строгость, ожидание от людей выполнения своих 

обязанностей, долга; 

2.3.5. Школа ЗОЖ 

Программа является  комплексной      программой      по    формированию       

культуры     здоровья  обучающихся,      способствующая       познавательному     и    

эмоциональному  развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной  образовательной  программы начального общего образования.  

Цели: овладение обучающимися объективными, соответствующими возрасту 

знаниями, а также формирование установок на сохранение и укрепление здоровья и 

навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к употреблению 

ПАВ.  

Задачи:  

Формирование представлений :   

 факторах,   оказывающих   влияние   на  здоровье;   

 правильном  (здоровом)  питании  и  его  режиме, правилах  личной  

гигиены,  готовности  самостоятельно  поддерживать  своё здоровье;  

 полезных  продуктах;    

 рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной  

активности;  

 причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя  и  других  

психоактивных  веществ,  их  пагубном  влиянии  на  здоровье;   
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 основных  компонентах  культуры  здоровья  и  здорового  образа  жизни;   

 влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие, 

элементарных навыках эмоциональной разгрузки (релаксации), о навыках 

конструктивного общения;   

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния  

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.   

 Данная    программа       рассчитана     на  проведение      1  часа   в  неделю:       1 класс 

—  32 часа в год, 2-4 классы -34 часа в год. Всего  134 часа. Программа построена     на    

основании     современных       научных      представлений      о  физиологическом,      

психологическом       развитии    ребенка    этого   возраста. 

Личностные  результаты  — готовность  и  способность  обучающихся  к  

саморазвитию,   сформированность   мотивации   к   учению   и   познанию,  ценностно-

смысловые        установки     выпускников      начальной     школы,  отражающие       их   

индивидуально-личностные         позиции,     социальные  компетентности,    личностные     

качества;   сформированность      основ   российской, гражданской идентичности;  активно 

включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; проявлять положительные 

качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях 

и условиях; проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

Предметные  результаты   

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(рост и массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 

 знать о влиянии упражнений на организм, их назначении. 

 - знать о правилах питания и закаливания. 

Метапредметные результаты:  

1. Регулятивные УУД:  

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  
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 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с   

иллюстрацией, учить работать  по предложенному учителем плану.  

 Учиться    совместно   с  учителем   и  другими   учениками    давать  

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

2. Познавательные УУД: 

 Делать     предварительный      отбор    источников      информации:  

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). - --- 

Добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя  

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать     полученную     информацию:     делать    выводы    в   

результате совместной работы всего класса.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять  

рассказы   на   основе   простейших   моделей   (предметных,   рисунков,   

схематических  рисунков,  схем);  находить  и  формулировать  решение   

задачи   с   помощью   простейших   моделей. 

  3. Коммуникативные УУД:  

 Умение  донести  свою  позицию  до  других:  оформлять  свою  мысль  в  

устной   и   письменной   речи   (на   уровне   одного   предложения   или  

небольшого текста).  

 Слушать и понимать речь других.  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе, 

следовать им.  

Оздоровительные          результаты         программы        внеурочной  деятельности:  

 осознание     обучающимися  необходимости  заботы  о  своём  здоровье  и  

выработки  форм  поведения,  которые  помогут  избежать  опасности  для  

жизни   и   здоровья,   а   значит,   произойдет   уменьшение   пропусков   по  

причине  болезни  и  произойдет  увеличение  численности  обучающихся,  

посещающих       спортивные      секции     и    спортивно-оздоровительные  

мероприятия;  

 социальная  адаптация детей, расширение  сферы общения, приобретение  

опыта взаимодействия с окружающим миром.  

Первостепенным      результатом    реализации   программы     внеурочной  

деятельности  будет  сознательное  отношение  обучающихся  к  собственному  здоровью 

во всем его проявлениях. 

2.3.6. Декоративно-прикладное творчество  
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Данная программа внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное 

творчество» в форме изобразительной деятельности является закономерным 

продолжением уроков изобразительного искусства. В основу программы положены идеи и 

положения Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Программа курса рассчитана на 4 года(134 часов, 1 раз в неделю). 

Широкое применение таких форм работы, как: экскурсии, прогулки, культпоходы в 

художественные музеи, лектории с использованием занимательных игровых элементов не 

снижает обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий. Программа создана на 

основе авторской программы «Архитектурно-художественная подготовка для 

специализированных классов», которая была разработана в связи  с возникновением 

классов архитектурно-художественного направления в школе с 1991 года и отсутствием 

соответствующего государственного образовательного стандарта по данному 

направлению. Необходимость обновления и дополнения программы обусловлена 

требованием времени и развитием информационных технологий.  

 Коллектив учителей изобразительного искусства школы опирается на концепцию 

модернизации образования, предусматривающую введение специализированных курсов и 

занятий по внеурочной деятельности в общеобразовательных школах, позволяющих 

учащимся в старших классах определиться в выборе профиля обучения и профессии. 

В ходе реализации программы происходит развитие детского творчества, в ходе 

которого постепенно осуществляется переход от стихийной деятельности к сознательной, 

целенаправленной.  

Программа  включает в себя на единой основе изучение всех основных 

изобразительных и видов искусств — живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладные и народные искусства, (традиционного крестьянского и народных 

промыслов). Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в 

контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

– изобразительная художественная деятельность; 

– декоративная художественная деятельность; 

– конструктивная художественная деятельность. 
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Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не 

только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его 

связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

 

Основные виды учебной деятельности: 

  практическая художественно-творческая деятельность ученика (рисование с 

натуры (рисунок, живопись),  

  рисование на темы иллюстрирование ( композиция), 

  декоративная работа, беседы о восприятии красоты окружающего мира и 

произведениях искусства.  

Цель: расширение  и закрепление познавательных интересов обучающихся и 

развитие коммуникативных способностей. Формирование духовной культуры, воспитание 

школьников через искусство. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

       Внеурочный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный 

подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 

творческие и жизненные интересы учащихся.  

Для успешного проведения занятий используются разнообразные формы работ: 

экскурсии, прогулки, лектории с игровыми элементами; используются физкультминутки, 

сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 

способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 

прекрасный мир искусства, учит их любить и чувствовать красоту. 

       Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Этому 

способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. Только в единстве восприятия произведений 

искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей.  

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

       Методические основы обучения обусловлены выбором наиболее эффективных 

способов освоения теоретического материала, поиском оптимальных условий для 

формирования необходимых умений и навыков, развивающих творческие способности 
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обучающихся. Для комплексного использования отвлеченных и конкретных знаний, 

развития целенаправленности действий предлагается использование прямого перехода от 

теоретических сведений, полученных во время беседы к решению практических задач (от 

отвлеченного к конкретному). 

2.3.7. Архитектурно-художественное моделирование 

Программа  включает в себя на единой основе изучение всех основных 

изобразительных видов искусств — живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладные и народные искусства, (традиционного крестьянского и народных 

промыслов). Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в 

контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

– изобразительная художественная деятельность; 

– декоративная художественная деятельность; 

– конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, конструирование. Постоянное практическое участие 

школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к 

миру искусства. 

Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не 

только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его 

связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Основные виды учебной деятельности: 

  практическая художественно-творческая деятельность ученика 

(моделирование, конструирование, аппликация)  

  декоративная работа, беседы о восприятии красоты окружающего мира и 

произведениях искусства.  

Основные виды занятий  тесно связаны, дополняют друг друга, и проводятся в 

течении всего учебного года с учётом особенностей времён года и интересов учащихся. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки,   
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пластилин, различные виды бумаги,  природные материалы), инструменты (кисти, стеки, 

ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, лепка, бумажная 

пластика, смешанные техники, флористика и др.). Многообразие видов деятельности 

стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым 

условием формирования личности каждого. 

Цель: расширение  и закрепление познавательных интересов обучающихся и 

развитие коммуникативных способностей. Формирование духовной культуры, воспитание 

школьников через искусство. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Задачи: 

 совершенствовать умения организации личной деятельности в работе с 

изобразительными материалами;  

 способствовать приобретению знаний, умений, навыков по изобразительной 

деятельности; 

 пробудить у обучающихся потребность  к самостоятельной работе; 

 совершенствовать общее художественное развитие учащихся; 

 расширить знания и представления о художественном языке произведения 

искусства. 

Программа реализуется в течение 268 часов: 1 класс- 64 часа, 2 часа в неделю  и 2, 

3,4 классы - по 68 часа, по 2 часа в неделю. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  

культуры  своего народа. 

       Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах.  

 

2.4. Программа духовного-нравственного-развития, воспитания и социализации 
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Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа составлена с учетом реализации ведущих направлений воспитательной 

деятельности: гражданско-патриотическое, интеллектуально-развивающее, нравственно-

этическое, эстетическое, экологическое, социально-ориентированное, 

здоровьесберегающее. 

В соответствии с ФГОС НОО программа духовно-нравственного воспитания, 

развития и социализации учащихся опирается на следующие ценности: 

 патриотические чувства гражданина России;  

 гражданская идентификация;  

 общечеловеческие ценности;  

 поликультурный  мир;  

 личное нравственное самосовершенствование.  

Главная задача начальной школы: подготовить ответственного гражданина, 

способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в 

соответствии с интересами окружающих его людей. 

В процессе деятельности начальной школы МАОУ СОШ № 16 по воспитанию 

духовно-нравственных основ личности младшего школьника решаются следующие общие 

цели: 

 формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных 

ценностях, представленных в культуре народов России (языке, 

общественных явлениях, особенностях труда, народных традиций, 

фольклора, искусства);  

 осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, интерес 

и чувство сопричастности современным событиям и истории России;  

 развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой 

национальности, вере, религии;  

 воспитание психологических феноменов идентификации и децентрации 

(умения встать на место другого человека, объективно оценить чужое и свое 

поведение,  

 признать право другого на мнение, поведение, оценки); 
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 развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике 

взаимоотношений с окружающим миром (природой, другими людьми, 

обществом);  

 развитие  положительных  качеств  личности,  определяющих выполнение  

социальных  

 ролей  «ученика»,  «члена коллектива (семейного, школьного и др.); 

 воспитание способности  к  духовному самообогащению,  

 рефлексивным проявлениям, самооценке и  самоконтролю поведения.  

МАОУ СОШ № 16 реализует поставленные задачи с учетом следующих 

принципов:  

1. Личностно-ориентированная система влияний  на младшего школьника  

2. Соответствие требованиям современного общества и общественно 

значимым ценностям.  

3. Отбор содержания с учетом нравственных ценностей  

4. Учет потребностей обучающихся данной социальной группы. (Программа 

работы опирается на особенности контингента учащихся, их этнический состав, уровень 

познавательных интересов) 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, 

определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся, 

поэтому специфика образовательной программы для начального общего образования 

заключается в интеграции всех структур образовательного пространства. 

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными 

областями: филология (уроки русского языка, литературного чтения), естествознание 

(уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и изобразительного искусства), 

технология (уроки технологии). 

Благодаря содержанию воспитательных эффектов, образовательные программы 

закладывают не только основы обучения учащихся, но главное – воспитания личности 

через духовно – нравственное, экологическое, гражданско-патриотическое развитие – всѐ 

это заложено в содержании учебного материала. Используемые учебные авторские 

программы представляют особую ценность, так как содержат основы по формированию 

интереса учащихся к подлинным ценностям родной истории и культуры, духовной жизни, 

что так актуально сегодня. 
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Содержание внеурочной   деятельности (далее  -ВУД)  дополняет, расширяет, 

конкретизирует  представления учащихся и создает условия для применения 

полученных знаний  в  разнообразной  деятельности  созидательного  характера.  

Содержание    ВУД представлено системой факультативных курсов, включенных в 

духовно-нравственное   и социальное направления развития личности.   Духовно-

нравственное   воспитание продолжается  в процессе внешкольной деятельности, 

прежде всего,  системы дополнительного образования. Основное и дополнительное 

образование детей являются равноправными, взаимодополняющими друг друга 

компонентами, создавая единое образовательное пространство, необходимое для 

полноценного личностного развития каждого ребенка. Дополнительное образование детей 

усиливает вариативную составляющую основного образования, способствует 

эффективному использованию потенциала основного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний путем реализации программ 

дополнительного образования детей, создает условия для полноценной организации 

свободного времени детей. ВУД школьников объединяет все виды деятельности, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и 

социализации. ВУД по направлениям, заявленным в образовательной программе, 

включает в себя перечень традиционных мероприятий, которые могут иметь разные 

формы организации: экскурсии, викторины, поездки по культурно-историческим местам 

города, кружки, секции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.д. В каждом направлении не просто ведется плановая, 

традиционная работа, а создаются образовательно-воспитательные проекты, реализующие 

задачи духовно-нравственного воспитания и развития школьников. Погружение в 

проекты, подготовка к участию и участие в общешкольных мероприятиях позволяют 

ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и 

демонстрировать уровень их развития. 

Под проектной деятельностью понимаются разные виды деятельности, имеющие 

ряд общих признаков: 

1) направлены на достижение конкретных целей;  

2) включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных действий;  

3) имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным началом и 

концом;  

4) в определенной степени неповторимы и уникальны. 

Средовое проектирование 
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 Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в 

этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и 

реализуются нравственные ценности. В школе организованы подпространства, 

позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами;  

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы (актовый зал, школьный музей); ценности 

здорового образа жизни (наличие зон отдыха в каждом классе, спортивной 

площадки и стадиона);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (инфраструктура школы).  

Планируемые результаты воспитания и развития младших школьников 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше 

задачами и ориентируются на следующие критерии  

1. Изменения в модели поведения школьника:  

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом 

высказывании (рассказ, описание, творческая работа);  

 соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; 

проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, 

сопереживания;  

Погружение в проекты, подготовка к участию и участие в общешкольных 

мероприятиях позволяют ребенку овладевать универсальными способами деятельности 

(компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. 

2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности 

и этики:  

 использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности;  
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 объективная оценка поведения окружающих, персонажей художественных 

произведений и фольклора с нравственной позиции.  

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности:  

 способность  объективно оценивать  поведение других  людей и 

собственное, 

 сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля 

ситуативного поведения, побуждение вовремя его изменить; способность 

«видеть» свои недостатки и желание их исправить.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются:  

 экспертные суждения (родителей, партнеров школы);  

 анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности;  

 различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;  

 самооценочные суждения детей;  

 портфолио.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.);  

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.);  

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. Учитель, проводя наблюдения за поведением 

своих воспитанников, оценивает проявление ими правил поведения и отражает это в 

характеристиках учащихся на конец каждого года обучения. Учебные успехи школьников, 

перечень добрых дел, результаты их внешкольной и внеурочной деятельности (труд, 

участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и пр.), характеристики ученика составляют 

содержание его портфолио. 
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 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).       

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

           С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 



120 

 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу. Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.  

 К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Основой воспитания учащихся в начальной школе, в соответствии с требованиями 

ФГОС, является духовно-нравственное развитие на основе приобщения детей к базовым 

общечеловеческим ценностям, основ социально-ответственного поведения в обществе и в 

семье, а также на взаимодействии программ: 

 воспитательной работы (целевые программы); 

  формирования начального профессионального кругозора; 

 экологического образования (средствами Центра экологического 

образования) ; 

 этнокультурногообразования (средствами Центра этнокультурного 

образования); 

 гражданского образования (средствами Центра гражданского образования) 

Особенностями программы являются следующие направления и планируемые 

результаты: 

Направления воспитания  Планируемые результаты  
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Воспитание нравственного 

чувства, этического 

сознания и готовности 

совершать добрые поступки  

-знание главных нравственных норм и правил;  

-представление о базовых российских ценностях – идеях и 

правилах, объединяющих людей разных поколений, 

народов, общественных групп и убеждений;  

-умение отделять оценку поступка от оценки человека, 

различение хороших и плохих поступков;  

-умение разумно управлять собственной речью в 

многообразных ситуациях общения, соблюдая принцип 

эффективного общения (установка на взаимодействие, 

взаимопонимание, доброжелательное отношение к 

собеседнику;  

- избегание плохих поступков, капризов, признание 

собственных плохих поступков;  

- осуществление чего- то полезного для своей семьи, 

близких людей, отказ ради них от каких - то собственных 

желаний;  

-защита (в пределах своих возможностей собственной 

чести и достоинства, своих близких и друзей;  

-уважительное отношение к старшим, к традициям семьи, 

школы и общества;  

-добровольная помощь, забота и поддержка по отношению 

к младшим, к людям, попавшим в трудную ситуацию, ко 

всему живому;  

-следование правилам вежливого, приличного поведения в 

школе и общественных местах  

Гражданско – 

патриотическое и 

этнокультурное воспитание  

-усвоение элементарных знаний о законах и правилах 

общественной жизни, о правах и обязанностях граждан, о 

государственном устройстве России;  

-знание важнейших вех в истории России, представления 

об общей судьбе народов единой страны;  

-знание о необходимости мирного сотрудничества народов 

и государств ради развития всего человечества;  

--осуществление чего-то полезного для друзей, 

одноклассников, родных и близких, граждан своей страны;  

-участие в принятии и исполнении коллективных решений, 

управляющих жизнью класса, школы(самоуправление);  

-умение отвечать за свои поступки;  

-препятствование(в пределах своих возможностей) 

нарушению порядка, закона, несоблюдению обязанностей, 

нарушению равноправия;  

-избегание насилия, высмеивания людей другой 

национальности, расы, убеждений;  

-умение вести корректный доброжелательный разговор с 

человеком других взглядов, ;  

-проявление уважения к государственным символам 

России, памятникам истории и культуры, к религиям 

разных народов России и мира;  

-добровольное заинтересованное участие в общественной 

жизни за пределами школы (празднование 

государственных праздников).  



122 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

жизни  

-осознание важной роли в современной жизни разных 

профессий, науки, знаний и образования;  

-понимание особой роли творчества в жизни людей;  

-отрицательная оценка лени и небрежности;  

-уважение к результатам своего труда и труда других 

людей;  

-стремление и умение делать что-то полезное своими 

руками (вещи, услуги);  

-умение работать в коллективе, в том числе над проектами;  

- стремление найти истину в решении учебных и 

жизненных задач;  

-стремление к творческому, нестандартному выполнению 

работы;  

- выражение своей личности в разных видах творчества, 

полезной деятельности;  

-проявление настойчивости в работе – доведение начатого 

дела до конца;  

-соблюдение порядка на рабочем месте.  

Воспитание здорового 

образа жизни  

-понятие о ценности своего здоровья и здоровья других 

людей;  

- знание о взаимозависимости здоровья физического и 

нравственного, здоровья человека и среды , его 

окружающей;  

-осознание важности спорта и физкультуры;  

-знание о положительном влиянии незагрязнённой 

природы на здоровье;  

-знание о возможном вреде для здоровья компьютерных 

игр, телевидения, рекламы и т. д.  

-отрицательная оценка неподвижного образа жизни, 

нарушения гигиены;  

-понимание влияния слова на физическое состояние, 

настроение человека;  

-соблюдение гигиены и здорового режима дня;  

-подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, 

соревнования, занятия спортом в секциях и кружках и т. д.)  

Экологическое воспитание  

(воспитание бережного 

отношения к природе и 

жизни)  

- начальные знания о роли жизни в природе, её развитии 

(эволюции);  

-Начальные знания о взаимосвязи живой и неживой 

природы, о том вреде, который наносит ей современное 

хозяйство человека, о нормах экологической этики;  

- знание о богатствах и некоторых памятниках природы 

родного края, России, планеты Земля;  

-отрицательная оценка действий, разрушающих природу;  

-умение с помощью слова убедить другого бережно 

относиться к природе;  

-самостоятельное заинтересованное изучение явлений 

природы, форм жизни, роли человека;  

-бережное и заботливое отношение к растениям и 

животным;  

-добровольное участие в экологических проектах.  

Эстетическое воспитание  -представление о красоте души и тела человека, о 

гармонии в природе и творениях человека;  
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-умение видеть и чувствовать красоту природы, 

творчества, поступков людей;  

- усвоение начальных представлений о выдающихся 

художественных ценностях культуры России и мира;  

- проявление эмоциональных переживаний при восприятии 

произведений искусства, фольклора; - самостоятельное 

заинтересованное обращение к произведениям искусства 

(чтение литературы, посещение концертов, спектаклей, 

музеев); 

-реализация себя в художественном творчестве; 

- украшение пространства своей жизни – дома, класса, 

школы, класса, пришкольного участка; 

- соблюдение правил этикета, поддержание опрятного 

внешнего вида. 

Для социализации обучающихся используются ресурсы созданных на базе школы 

Центров (ОГБУ «РЦРО»), системы дополнительного образования, инновационных 

программ и проектов РВЦИ (ОГБУ «РЦРО»).  С их помощью реализуются следующие 

направления деятельности: 

Образовательное: 

 более глубокое изучение общеобразовательных предметов; 

 проведение олимпиад; 

Физкультурно-оздоровительное: 

 Подвижные игры; 

 Спортивно-развлекательные эстафеты; 

 ОБЖ; 

 ПДД; 

 Туризм; 

Музыкально-эстетическое: 

 Музыкальные вечера; 

 Тематические дискотеки; 

 Хореография; 

 Театральные занятия; 

Естественно-научное (экологическое): 

 Исследовательские работы; 

 Экскурсии; 

 Экологическая тропа; 

 Проекты; 

Художественное: 

 Пленэры; 
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 Выставки. 

Программа воспитательной работы 

Направления 

воспитания  

Содержание воспитания  

Урочная деятельность  

Содержание воспитания 

Внеурочная 

деятельность  

Содержание 

воспитания 

Внешкольная 

деятельность  

Воспитание 

нравственного 

чувства, 

этического 

сознания и 

готовности 

совершать 

добрые 

поступки  

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по нравственно 

– оценочным линиям 

развития в разных 

предметах: 

Литературное чтение – 

анализ и оценка 

поступков героев, 

развитие эмоциональной 

сферы ребёнка, чувства 

прекрасного;  

Русский язык – 

раскрытие 

воспитательного 

потенциала русского 

языка, развитие 

внимания к слову и 

чувства ответственности 

за сказанное и 

написанное;  

Окружающий мир – 

«связь человека и мира», 

правила поведения в 

отношениях «человек - 

человек», «человек – 

природа» и т. д.  

- осознание духовно – 

нравственной культуры 

народов России («добро 

и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и 

совесть», «милосердие и 

справедливость» и т. д.)  

Уроки психологии  

Реализация 

нравственных правил 

поведения в учебном 

взаимодействии:  

-Проблемный диалог 

(образовательная 

технология) – это 

развитие культуры 

общения в споре, 

дискуссии, режиме 

Знакомство с правилами 

нравственного 

поведения, обучение 

распознаванию плохих и 

хороших поступков, черт 

характера в ходе 

подготовки и проведения 

различных мероприятий:  

-беседы и классные часы 

по примерным темам : 

«Что меня радует», 

«Когда я злюсь?», «За 

что мне стыдно?», «Чем 

я горжусь?», «Я 

стараюсь -…» и т. д.  

-просмотр и обсуждение 

кинофильмов, 

представляющих 

противоречивые 

ситуации нравственного 

поведения;  

-походы и экскурсии;  

-коллективно-творческие 

дела (театральные 

постановки, 

художественные 

выставки и д. д.)  

- осуществление вместе с 

родителями творческих 

проектов и 

представление их.  

Посильное участие в 

оказании помощи 

другим людям:  

-подготовка 

праздников, 

концертов для 

людей с 

ограниченными 

возможностями;  

-участие с согласия 

родителей в 

различных 

благотворительных 

акциях (сбор 

новогодних 

подарков для детей 

из детских домов, 

благотворительные 

ярмарки и т. д.)  
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мозгового штурма, 

требующих поступаться 

своими интересами и 

амбициями, слушать и 

слышать собеседника, 

корректно 

полемизировать;  

Продуктивное чтение 

(образовательная 

технология) 

интерпретация текста 

порождает нравственную 

оценку, важен и стиль, в 

котором проходит 

обсуждение, насколько 

откровенно дети делятся 

своим взглядами, 

суждениями; 

Групповая форма 

работы, требующая 

помощи и поддержки 

товарища. 

Гражданско-

патриотическо

е и 

этнокультурно

е воспитание  

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по нравственно 

– оценочным линиям в 

разных предметах:  

Окружающий мир – 

«современная Россия – 

люди и государство», 

«наследие предков в 

культуре и символах 

государства», «славные и 

трудные страницы 

прошлого», «права и 

обязанности граждан», « 

общечеловеческие 

правила поведения, 

права человека и права 

ребёнка».  

Литературное чтение – 

сказки народов России и 

мира, произведения о 

России, её природе, 

людях, истории;  

-использование 

технологии 

формирующего 

оценивания для 

получения опыта 

следования совместно 

выработанным правилам 

Знакомство с правилами, 

образцами гражданского 

поведения, обучение 

распознаванию 

гражданских и 

антигражданских, 

антиобщественных 

поступков в ходе 

различных 

мероприятий::  

-беседы и классные часы 

по темам: «За что я 

люблю Родину?», «Что 

связывает меня с моими 

друзьями, моими 

земляками, моей 

страной?», «Что я могу 

сделать для своего 

класса, своих земляков, 

своих сограждан?», «Кем 

из своих предков я 

горжусь?», «Как разные 

народы могут жить в 

мире друг с другом?» и 

т. д.;  

- просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, 

фильмов, 

представляющих 

образцы гражданского и 

-участие в 

исследовании своего 

родного края 

(природа, фольклор, 

народные ремёсла;  

-посещение и 

возложение цветов к 

памятникам 

защитникам 

Отечества;  

-организация 

праздников для 

ветеранов ВОВ;  

-участие в детско - 

взрослых 

социальных 

проектах (сбор 

подарков для детей 

и детских домов, 

украшение 

школьного участка и 

т. д.)  
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(критериям), умения 

отстаивать 

справедливость 

оценивания, разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- групповая работа на 

разных предметах – опыт 

оказания взаимной 

помощи и поддержки, 

разрешения 

конфликтных ситуаций, 

общения в разных 

социальных ролях;  

антиобщественного 

поведения,, 

противоречивые 

ситуации;  

--коллективно – 

творческие дела 

(театральные 

постановки, 

художественные 

выставки с примерной 

тематикой «Письмо 

ветерану Великой 

Отечественной войны», 

«Детский рисунок 

против войны», «Моё 

Отечество»);  

-встречи с ветеранами 

войны и труда, с 

людьми, которыми 

можно гордиться; - 

работа фольклорных 

творческих 

объединений, 

знакомящих с 

традициями и обычаями 

русского народа; 

-осуществление 

творческих проектов 

социальной 

направленности; 

-все мероприятия 

завершаются рефлексией 

(какие правила узнал, 

чем могу 

руководствоваться при 

выборе своих 

поступков). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

жизни  

Окружающий мир – 

знакомство с 

профессиями и ролью 

труда (в т.ч. учёных) в 

развитии общества, 

преобразовании 

природы;  

-Литературное чтение, 

музыка, изобразительное 

искусство – роль 

творческого труда 

писателей, художников, 

музыкантов;  

-получение трудового 

опыта в процессе 

Знакомство с правилами 

взаимоотношения людей 

в процессе труда в ходе 

различных мероприятий:  

-праздники-игры по теме 

труда: ярмарки, «Город 

мастеров», и т. д.;  

-экскурсии, видео 

путешествия по 

знакомству с разными 

профессиями ;  

-коллективно-творческие 

дела по подготовке 

трудовых праздников;  

-встречи – беседы с 

Опыт принесения 

практической 

пользы своим 

трудом и 

творчеством:  

-украшение и 

наведение порядка в 

пространстве своего 

дома. Класса. 

Школы;  

-дежурство в классе 

и столовой;  

Занятие народными 

промыслами;  

-- работа в 
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учебной работы:  

-настойчивость в 

исполнении учебных 

заданий,;  

- оценивание результатов 

своего труда в рамках 

использования 

технологии 

формирующего 

оценивания;  

- творческое применение 

предметных знаний на 

практике (для 

реализации учебных 

проектов);  

-работа в группах и 

коллективные учебные 

проекты – навыки 

сотрудничества;  

-презентация своих 

учебных и творческих 

достижений.  

людьми разных 

профессий;  

-совместные проекты с 

родителями «Труд моих 

родных»  

творческих и учебно 

– производственных 

мастерских;  

Воспитание 

здорового 

образа жизни  

-овладение комплексами 

упражнений, 

разнообразными 

навыками двигательной 

активности, спортивных 

игр, понимание их 

смысла, значения для 

укрепления здоровья на 

уроках физкультуры и 

ЛФК;  

- изучение устройства 

человеческого 

организма, опасности 

для здоровья, в 

поведении людей, в 

отношении к природе, 

способов сбережения 

здоровья на уроках 

окружающего мира и 

ОБЖ; 

- осмысленное 

чередование умственной 

и физической активности 

в процессе учёбы; 

-регулярность 

безопасных физических 

упражнений. игр на 

уроках физкультуры, на 

переменах и прогулках; 

-образовательные 

-спортивные праздники, 

подвижные игры ( в т.ч. 

семейные);  

-занятия в спортивных 

секциях;  

-туристические походы, 

поездки;  

-классные часы, беседы в 

ГПД по темам , 

связанным с 

сохранением и 

укреплением здоровья; -

встречи – беседы с 

интересными людьми, 

ведущими активный 

образ жизни, сумевшими 

сохранить своё здоровье, 

с представителями 

профессий, 

предъявляющих высокие 

требования к здоровью. 

Опыт ограждения 

своего здоровья и 

здоровья своих 

близких от вредных 

факторов 

окружающей среды: 

- соблюдение правил 

личной гигиены; 

- составление и 

следование здоровье 

сберегающему 

режиму дня; 

-отказ от вредящих 

здоровью продуктов 

питания, стремление 

следовать 

экологически 

безопасным 

правилам в питании, 

ознакомление с 

ними своих близких. 
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технологии, 

построенные на 

личностно 

ориентированных 

подходах, партнёрстве 

ученика и 

учителя(формирующее 

оценивание, проблемный 

диалог, продуктивное 

чтение , обучение в 

психологически 

комфортной среде; 

- в режим дня школьника 

включены обязательные 

прогулки. 

Экологическое 

воспитание  

(воспитание 

бережного 

отношения к 

природе и 

жизни)  

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по изучению 

правил 

взаимоотношений 

человека и природы, 

экологических правил:  

-Окружающий мир – 

взаимосвязи живой и 

неживой природы, 

природы и хозяйства 

человека, экологические 

проблемы и пути их 

решения, правила 

экологической этики в 

отношениях природы и 

человека.  

-Литературное чтение – 

опыт бережного 

отношения к природе 

разных народов, 

отражённый в 

литературных 

произведениях;  

- сбережение природных 

ресурсов в ходе учебного 

процесса: выключение 

ненужного освещения, 

экономное расходование 

воды и т.д.  

Знакомство с правилами 

бережного отношения к 

природе в ходе 

различных мероприятий:  

-экскурсии в 

краеведческие, 

биологические музеи. 

Парки. Заповедники, 

знакомящие с 

богатством и красотой 

родного края;  

-классные часы, беседы в 

ГПД по экологической 

тематике;  

-проекты по изучению 

природы родного края. 

Его богатств и способов 

их сбережения.  

Опыт практической 

заботы о сохранении 

чистоты природы:  

- забота о живых 

существах – 

домашних и в дикой 

природе 

(изготовление 

кормушек, 

кормление птиц и т. 

д.)  

-участие в 

посильных 

экологических 

акциях в школе, на 

школьном дворе;  

-создание текстов 

(объявления, 

рекламы, 

инструкции) на тему 

«Бережное 

отношение к 

природе» 
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Эстетическое 

воспитание  

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий, направленных 

на приобщение к 

искусству, красоте, 

художественным 

ценностям:  

-Изобразительное 

искусство, музыка – 

приобщение к законам 

изобразительного и 

музыкального искусства, 

опыт творческой 

деятельности;  

Литературное чтение – 

приобщение к 

литературе как 

искусству слова, опыт 

создания письменных 

творческих работ.  

Театр – красота 

сценического действия с 

целью самовыражения;  

-Оценка выполненного 

учебного задания не 

только с позиции 

соответствия цели, но и с 

позиции оформления, 

процесса исполнения 

задания.  

Знакомство с 

художественными 

идеалами, ценностями в 

ходе различных 

мероприятий:  

-посещение театральных 

представлений, 

концертов. Фестивалей,;  

-экскурсии, путешествия 

по знакомству с 

красотой памятников 

архитектуры и природы, 

экскурсии на 

художественные 

производства;  

-занятия в творческих 

кружках – опыт 

самореализации в 

художественном 

творчестве;  

-встречи – беседы с 

людьми творческих 

профессий.  

Опыт реализации 

идеалов красоты в 

значимой для людей 

деятельности:  

-участие в 

художественном 

оформлении 

помещений, зданий;  

-опыт следования 

идеалам красоты, 

выражения своего 

душевного 

состояния при 

выборе поступков, 

жестов, слов. 

одежды в 

соответствии с 

разными 

житейскими 

ситуациями.  

 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением Стандарта —

 комплексная программа формирования  у  обучающихся  знаний,  установок,  

личностных  ориентиров  и  норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных  ценностей 

российского общества,  таких,  как  гражданственность,  здоровье,  природа,  

экологическая  культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на 

развитие мотивации и готовности   обучающихся   повышать   свою   экологическую   

грамотность,   действовать предусмотрительно,  осознанно  придерживаться  здорового  и  

экологически  безопасного образа  жизни,  вести  работу  по  экологическому  
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просвещению,  ценить  природу  как источник духовного развития, 

 информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе,  обусловливающей  временной  разрыв  между  воздействием  и  результатом, 

который  может  быть  значительным,  достигая  нескольких  лет,  и  тем  самым  между 

начальным  и  существенным  проявлением  неблагополучных  популяционных  сдвигов  в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к  

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

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

хроническими заболеваниями)  и  восприятием  ребёнком  состояния  болезни  главным  

образом  как ограничения свободы (необходимость лежать в

 постели, болезненные уколы). 

Неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает,  в  свою  очередь,  не восприятие  ребёнком  деятельности,  связанной  с 

укреплением  здоровья  и  профилактикой  его  нарушений,  как  актуальной  и  значимой 

(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, 

что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Цели  и  задачи программы  

Цель программы: реализация всех возможностей школы  для

 формирования психически здорового, социально-адаптированного человека, 

обладающего ценностным отношением к своему здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся:  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  
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 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения.  

Средством  решения  задач  по  формированию  здоровья  как  социокультурного  

феномена (по отношению ко всем школьникам) является систематическая и 

целенаправленная деятельность лицея по следующим направлениям: 

 обучению учащихся способам сохранения и укрепления здоровья как 

ресурса достижения состояния благополучия (социального, душевного и 

физического);  

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

 совершенствованию жизнеспособности через систему физкультурно-

оздорови-тельных мероприятий;  

 функционирование спортивных секций и кружков оздоровительно-

физкультурной направленности для всех возрастных групп учащихся;  

 проведение ежемесячных массовых спортивно-оздоровительных 

мероприятий с участием членов ОУ (День здоровья);  

 организация утренней гимнастики до начала учебных занятий, 

динамических пауз на уроках и подвижных игр на переменах.  

Программа ЗОЖ представлена несколькими блоками, раскрывающими содержание 

основных направлений деятельности школы по формированию здоровья как 

социокультурного феномена с учетом типологических особенностей личности младших 

школьников:  

 использование здоровьесберегающих образовательных технологий как 

средство предупреждения учебных перегрузок учащихся;  

 программа по предметной области «Физическая культура»;  

Универсальные компетенции, формирующиеся у обучающихся в процессе 

освоения содержания программы ЭКиЗОЖ: 
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 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей;  

 активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и 

общественного здоровья как социокультурного феномена;  

 доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, 

эмоционально яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми.  

Личностные результаты изучения программы ЭКЗОЖ: 

 активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах сохранения и укрепления личного и 

общественного здоровья;  

 проявление у детей: позитивных качеств личности и умения управлять 

своими эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья;  

 дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного 

здоровья и здоровья окружающих людей;  

 оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и 

окружающим людям  

 сохранении и укреплении их здоровья;  

 бережное отношение к природе;  

 установка на использование здорового питания.  

Метапредметные результаты изучения программы ЭКЗОЖ: 

 планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и 

досуговую) с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья;  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственной 

деятельности с точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и 

возможностей его совершенствования;  

 управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками 

и взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях человека;  

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами и совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей.  
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Методика и инструментарии мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени НОО является составной частью ООП НОО и спроектирована в 

согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой 

формирования универсальных учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, программой духовно-

нравственного развития и др. 

Цель - формирование экологической культуры личности как регулятора отношений 

человека (общества) и природы. 

Задачи: 

- Обеспечение школьников системой экологических знаний (естественно-научных, 

ценностно-нормативных, практических); 

-Развитие экологического сознания личности; 

-Формирование культуры чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма 

и др.); 

-Формирование культуры экологически оправданного поведения, 

характеризующегося степенью превращения экологических знаний, мышления и 

культуры чувств в повседневную норму поступка. 

Результатами деятельности, обеспечивающими формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

1. Вовлечённость в деятельность экологического содержания. 

2. Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении 

экологических мероприятий. 

3. Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими 

умениями, в том числе исследовательскими. 

4. Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических 

проблемах и способах их решения. 

5. Получение знаний и апробирование способов деятельности, способствующих 

самоопределению учащихся и профориентации. 

6. Формирование отношения к своему здоровью как общечеловеческой ценности и 

привитие навыков здорового образа жизни. 
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7. Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму 

поступка. 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 2.1) слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся Программа коррекционной работы разработана в 

соответствии с требованиями:  

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ,  

- СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),  

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015),  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,  

- Уставом Школы,  

-  а также с учетом опыта работы Школы по данной проблематике.  

Основное содержание программы коррекционной работы для слабослышащих и 

позднооглохших на ступени начального общего образования составляют следующие 

взаимосвязанные направления. 

1. Коррекционно-развивающая работа (основные образовательные направления 

специальной поддержки основной общеобразовательной программы), обеспечивающая 

удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, их интеграцию/инклюзию в общеобразовательной 

организации и освоение ими основной общеобразовательной программы начального 



135 

 

общего образования и способствующая формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

Коррекционно-развивающая работа включает систематическое психолого - 

педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности; разработку и 

реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого – педагогического 

сопровождения каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося на основе 

психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, включая уровень владения словесной речью (в 

устной и письменной формах), навыками коммуникации др., а также выявления 

трудностей в овладении содержанием начального основного образования, особенностей 

личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др.; 

организацию и проведение специальных (коррекционных) занятий (индивидуальных и 

групповых), в том числе, направленных, на развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи; консультирование всех участников образовательного процесса по вопросам 

организации и проведения учебной и внеурочной деятельности с учетом достижения 

всеми обучающимися планируемых результатов начального основного образования, 

формирования в образовательной организации психологически комфортной среды для 

обучающихся с нормальным и нарушенным слухом, их родителей, администрации и 

педагогического коллектива.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, администрацией 

общеобразовательной организации, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с нарушением 

слуха при помощи методов наблюдения, беседы, диагностического обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками;  

- особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 
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- формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

нарушением слуха чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение обучающегося; 

- организация индивидуальных занятий; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 

(сурдопедагога). Содержание коррекционно – развивающей работы сурдопедагога 

направлено, прежде всего, на обучение языку, развитие речевой деятельности 

обучающихся, их языковых способностей. С учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся проводится работа по развитию словесной речи (в устной и письменной 

формах), включая развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний,  совершенствование 

навыков речевого общения как одного из важнейших факторов их социальной адаптации. 

Сурдопедагогом проводится мониторинг результатов коррекционно–развивающей работы 

на протяжении всего периода обучения, которые отражаются в слухоречевых картах 

обучающихся. По результатам обследований сурдопедагог проводит консультативную 

работу со всеми участниками образовательного процесса. 

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания АООП НОО 

педагог-дефектолог (сурдопедагог) может оперативно дополнить структуру Программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять 

свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и со 

слышащими учащимися школы (класса) слабослышащих и позднооглохший обучающийся 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога включает 

диагностику личностного, интеллектуального и психо-эмоционального развития детей; 

коррекцию недостатков в развитии памяти, внимания, мышления, эмоционально-волевой 

сферы и др.; популяризацию психологических знаний, консультирование участников 

образовательного процесса. 
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Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося, а также в форме бесед, тренингов и других форм. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального педагога: 

диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений; содействие 

коррекции внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в образовательной 

организации; консультирование родителей, детей по вопросам социального 

взаимодействия, правовой и социальной защиты, работает с семьями обучающихся 

группы риска, участвует в профориентационной работе и других мероприятиях.  

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами, а также в форме бесед, 

тренингов и других форм. 

Систематическое взаимодействие специалистов при сопровождении глухого 

обучающегося и его семьи осуществляется в ходе диагностической, консультативной, 

психолого-педагогической, информационно-просветительской работы. 

2. Диагностическая работа включает проведение комплексного психолого–

педагогического обследования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, изучения динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, социальной ситуации развития и условий семейного воспитания и др. По 

результатам обследования осуществляется анализ  успешности коррекционно-

развивающей работы и ее изменение в соответствии с потребностями обучающихся, 

пожеланиями их родителей. 

Диагностическая работа строится на основе программы комплексного изучения 

каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося различными специалистами 

(учитель, учитель-дефектолог, психолог, социальный педагог, медицинский работник). 

Учитель (педагог): устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, учителю-дефектологу, психоневрологу). 

Учитель-дефектолог (сурдопедагог): проводит изучение особенностей и 

возможностей развития каждого обучающегося с нарушенным слухом при использовании 

методов сурдопедагогической диагностики, в том числе выявляет уровень общего и 

речевого развития, изучает состояние слуховой функции, уровень развития речевого 

слуха, слухозрительного восприятия речи, ее произносительной стороны, возможности 
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устной коммуникации, с помощью сурдопедагогических методик выявляет адекватность 

режима работы индивидуальных слуховых аппаратов и /или кохлеарных имплантов с 

учетом особенностей слухоречевого развития обучающегося, условий получения им 

образования, необходимости использования устной речи в различных коммуникативных 

ситуациях, применения средств электроакустической коррекции для ориентации в 

неречевых звуках окружающего мира; по результатам обследования проводит 

консультативные мероприятия со всеми участниками образовательного процесса, включая 

слышащих детей, при необходимости повторного аудиологического обследования, 

направляет обучающегося на консультацию в сурдологический кабинет (центр). 

Педагог - психолог: проводит психологическое обследование каждого 

слабослышащего и позднооглохшего ребенка с использованием методов, адекватных 

задачам обследования и особенностям обучающегося, анализирует результаты 

обследования, разрабатывает на их основе рекомендации для всех участников 

образовательного процесса, в том числе, при необходимости,  для организации и 

содержания коррекционной работы. В сложных дифференциально-диагностических 

случаях проводит повторные обследования и/или направляет обучающегося на 

консультации в организации соответствующего профиля. Участвует в разработке 

комплексной психолого-педагогической и социально-педагогической программы 

сопровождения обучающихся. При необходимости привлекает медицинских работников 

образовательной организации для оказания консультативной помощи и сопровождения 

обучающихся. 

Социальный педагог: проводит социально – педагогическое обследование, изучает 

социальную микросреду, семьи слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

выявляет воспитанников группы социального риска. Участвует в разработке комплексной 

психолого- педагогической и социально- педагогической программы сопровождения 

обучающихся. При необходимости участия в социально – педагогической работе с 

обучающимися сотрудников других организаций и ведомств, организует с ними 

необходимое взаимодействие. 

3. Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения слабослышащих и позднооглохших и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. Консультативная работа включает 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

со слабослышащими и позднооглохшими, единых для всех участников образовательного 

процесса; консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
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ориентированных методов и приёмов работы со слабослышащими и позднооглохшими 

учащимися; консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

работу по вопросам образования, социокультурного развития, социальной адаптации, 

коммуникации с детьми, имеющими нарушения слуха, их семейного воспитания, 

проведения коррекционной работы.  Информационно-просветительская работа 

проводится со всеми участниками образовательного процесса в различных формах 

просветительской деятельности, включая дистанционные, – лекции, беседы, 

информационные стенды, индивидуальные консультации и др. 

5. Психолого-педагогическая работа направлена на формирование комфортного 

психологического климата в образовательной организации для всех участников 

образовательного процесса и в условиях семейного воспитания. Психолого-

педагогическая работа включает помощь в формировании адекватных отношений между 

ребенком, одноклассниками, родителями, учителями; работу по профилактике  

внутриличностных и межличностных  конфликтов в классе/школе; поддержание 

эмоционально комфортной обстановки в классе; обеспечение ребенку успеха в доступных 

ему видах деятельности с целью предупреждения у него  негативного отношения к учебе 

и ситуации школьного обучения в целом. 

Этапы реализации программы: 

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей их развития, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

общеобразовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации данной категории детей. 
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Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корригирующая деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения обучающихся с нарушением слуха, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей-дефектологов, учителей, психолога, социального педагога, 

медицинских работников общеобразовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, которое должно 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Такое взаимодействие предполагает: комплексность в определении и решении 

проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. Это позволяет обеспечить систему эффективной работы по комплексному 

психолого-медико-педагогическому сопровождению каждого ребёнка.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, а также социальное партнёрство, которое 

предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство направлено на 

сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

слабослышащих и позднооглохших детей; на сотрудничество со средствами массовой 

информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего, с общественными 

объединениями инвалидов по слуху, организациями родителей слабослышащих и 

позднооглохших детей; на сотрудничество с родительской общественностью. 
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Программа психокоррекционной работы 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной составной 

частью комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ (вариант 2.1.)  

Программа «Тропинка к своему «Я» разработана на основе авторской 

программы Хухлаева О.В. Тропинка к своему «Я» (Хухлаева О.В. Тропинка к своему 

«Я»: уроки психологии в начальной школе (1 – 4). –М.: «Генезис», 2018г.) и программы 

Коптыгина А.И. «Арт-терапия детей и подростков   и адаптирована для работы с детьми с 

ОВЗ» для варианта 2.1. Психологическая коррекционно-развивающая программа 

предполагает, что слабослышащие и позднооглохшие дети, обучающиеся при варианте 2.1  

к моменту поступления в школу достигли уровня развития, близкого возрастной 

норме, и имеют положительный опыт общения со слышащими сверстниками; понимают 

обращённую к ним устную речь; их собственная речь должна быть внятной, т.е. понятной 

для окружающих. 

Программа представляет собой систему индивидуальных занятий, которые 

адаптированы под особенности обучающихся с вариантом 2.1:  трудности произвольной 

саморегуляции, повышенная психическая истощаемость с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам.  

Занятия включают элементы тренинга, социо- психологические игры, элементы 

психогимнастики, сказкатерапии, арт - терапии, песочной терапии, групповые и 

индивидуальные дискуссии. 

Данная программа направлена на формирование и сохранение психологического 

здоровья младших школьников, т.к. способствует развитию интереса ребёнка к познанию 

собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, 

способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные 

навыки, учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей.  

Цель программы: оказание содействия по созданию благополучной социальной 

ситуации развития в образовательном учреждении, соответствующей индивидуальным 

особенностям слабослышащих и позднооглохших обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для успешной адаптации, всестороннего развития личности 

обучающихся в условиях образовательного процесса. 

Задачи программы: 

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить 

интерес к внутреннему миру другого человека.  
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2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, 

голосу, понимать чувства другого человека.  

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей – 

установку преодоления.  

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений друг с другом и учителем.  

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. Формировать терпимость к 

мнению собеседника.  

6. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения.  

7. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся.  

 

Объем программы составляет 68 часов -по 2 часа в неделю.  

 

Диагностический модуль  педагога-психолога 

Направление 

работы 

Задачи Методы и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

Первичная 

диагностика 

исследования 

особенности 

развития 

эмоционально-

волевой и 

мотивационной 

сфер ребенка 

наблюдение, 

опрос, беседа, 

анкетирование, 

психологическое 

тестирование 

составление 

психологической 

характеристики, 

определение 

направлений 

коррекционной 

работы, 

составление 

карты дефицитов 

и ресурсов, 

индивидуальной 

коррекционной 

программы. 

до 15.10 

 

Промежуточная 

диагностика 

наблюдение и 

оценка динамики 

особенности 

развития 

эмоционально-

волевой и 

мотивационной 

сфер ребенка 

наблюдение, 

опрос, беседа, 

анкетирование, 

психологическое 

тестирование 

анализ динамики 

развития 

эмоционально-

волевой, 

мотивационной 

сфер ребенка, 

при 

необходимости  

корректировка 

коррекционно-

развивающей 

программы 

15.12-25.12 

 

Итоговая 

диагностика 

сравнение уровня 

психологического 

развития с 

наблюдение, 

опрос, беседа, 

анкетирование, 

оценка 

результативности 

и качества 

20.04-15.05 

 



143 

 

данными 

первичного 

обследования с 

опорой на 

критерий 

относительной 

успешности 

результатов 

коррекционно-

образовательного 

процесса, 

установление 

динамики в 

развитии 

эмоционально-

волевой и 

мотивационной 

сфер ребенка 

психологическое 

тестирование 

коррекционной 

работы, 

обобщение 

результатов 

работы, 

определение 

дальнейших 

образовательных 

перспектив и 

путей 

оптимизации 

работы на 

следующий год. 

 

Индивидуальная программа логопедической работы по коррекции недоразвития 

устных нарушений, вызванного нарушением слуха 

Программа индивидуального плана рассчитана на 90 ч. в год (3 ч. в неделю 

продолжительностью 35-40 минут). 

Обследование речи проводится в начале (до 15 сентября) и в конце учебного года 

(после 15 мая). Результативность, динамика обучения детей отслеживается по 

результатам проведения итоговых диагностических обследований. Логопедические 

занятия проводятся с третьей недели сентября по третью неделю мая. 

Устранение у слабослышащих нарушений речи ведется обычными, принятыми в 

логопедии методами, специфика сводится к учету имеющейся слуховой недостаточности 

и к обеспечению индивидуального подхода. 

Цель логопедической работы - коррекция недостатков устной речи профилактика 

нарушений письма. Коррекционная работа проводится по нескольким направлениям: 

1. Обучение произношению 

Цель - формирование внятной, членораздельной речи, понятной для окружающих. 

 Задачи: 

- формирование уклада речевых органов, соответствующих правильному, четкому 

произношению звуков речи и их сочетанию; 

- произношение слов и фраз с соблюдением правил орфоэпии; 

- воспроизведение в речи выразительности (логического ударения, интонации, пауз и 

темпа речи). 

2. Развитие слухового, фонематического восприятия речи 
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Цель – развитие умения различать звуки, слова в речевом потоке. 

- различение на слух слов, звуков в слове, слогов в слове, мягких и твердых 

согласных. 

- различение фонетически близких звуков; 

- различение речи, связанной с разными видами учебной деятельности; 

- различение разговорно-обиходной речи; 

- различение ритмико-интонационной структуры речи. 

3. Формирование грамматического строя речи 

Цель - формирование и развитие грамматически правильной речи. 

Задачи: 

- формирование представлений о звукобуквенном составе слова (знакомство с 

фонетическим составом слова: гласные, согласные; твердые, мягкие согласные звуки и 

буквы; различение их на слух); 

- формирование навыков анализа и синтеза звукослогового состава слова; 

- формирование связей между произнесением звука и его графическим 

изображением на письме; 

- обучение делению слов на слоги, определению последовательности слогов в 

словах; различение их на слух; 

- формирование представлений о предложении; 

- формирование умений отличать предложение от слова. 

  4. Развитие речи 

Цель - обогащение речевого запаса и совершенствование связной устной и 

письменной речи.  

Задачи: 

- выяснение понимания прочитанного; 

- уточнение смысла и значения слов, предложений; 

- совершенствование речевых умений; 

- составление предложений и текста; 

- работа над изложением речевого материала в устной форме. 

Содержание индивидуального плана направлено так же на развитие внимания, 

памяти, мышления, операций сравнения, сопоставления, анализа и обобщения. 

 

Направление 

работы  

Задачи  Методы и формы 

работы 

 

Ожидаемые 

результаты  
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Первичная 

диагностика  

Исследование сенсорного 

уровня речи, навыков 

звукового анализа, 

лексико-грамматического 

строя речи, навыков 

словообразования, связной 

и письменной речи. 

 

Наблюдение, 

опрос, 

беседа, 

анкетирование, 

тестирование, 

оценка 

способностей, 

анализ продуктов 

деятельности, 

моделирование. 

 

 Выявление нарушений 

речи, постановка 

диагноза, 

определение 

направлений 

коррекционной работы, 

составление речевой 

характеристики, карты 

дефицитов и ресурсов, 

индивидуальной 

коррекционной 

 

Промежуточная 

диагностика 

 

 Наблюдение и оценка 

динамики развития 

сенсорного уровня речи, 

навыков звукового 

анализа, 

лексико-грамматического 

строя речи, навыков 

словообразования, связной 

и письменной речи, 

внесение 

корректив в 

индивидуальную 

коррекционную 

программу. 

 

наблюдение, 

опрос, 

беседа, 

анкетирование, 

тестирование, 

оценка 

способностей, 

анализ продуктов 

деятельности, 

моделирование. 

 

Анализ проделанной 

Коррекционной работы, 

выявление нарушений 

речи, внесение 

дополнений, 

корректировка 

индивидуальной 

коррекционной 

программы. 

 

Итоговая 

диагностика 

 

Сравнение достижений 

в речевом развитии с 

данными 

первичного обследования 

с 

опорой на критерий 

относительной 

успешности 

результатов 

коррекционно- 

образовательного 

процесса, 

установление 

положительной 

динамики в развитии 

сенсорного уровня речи, 

навыков звукового 

анализа, 

лексико-грамматического 

строя речи, навыков 

словообразования, связной 

и 

письменной речи. 

Наблюдение, 

опрос, 

беседа, 

анкетирование, 

тестирование, 

оценка 

способностей, 

анализ продуктов 

деятельности, 

моделирование. 

 

Оценка результативности 

и качества 

коррекционной 

работы, обобщение 

результатов работы, 

определение дальнейших 

образовательных 

перспектив 

путей оптимизации 

логопедической работы 

следующий год. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

Учебный план МАОУ СОШ № 16 определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебные планы начальной  школы составлены на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы начального образования и базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Томской области. 

 Нормативной правовой основой является Конституция РФ (ст. 43, 44), Закон РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ.  

 Учебные планы начальной школы составлены с учетом пятидневной рабочей 

недели на основе ФГОС начального общего образования с изменениями, утвержденном 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года  № 373, зарегистрированном  Министерством России 22 декабря 2009 года № 15785, 

« Об утверждении и введении в действие федерального стандарта начального общего 
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образования» (в редакции от 29 декабря 2014г. № 1643, зарегистрированном 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015г., регистрационный  № 

35916). В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования   к   условиям и организации обучения  в общеобразовательных учреждениях  

от 29 декабря 2010 г. № 189 (зарегистрировано в Министерстве Российской Федерации 

03.03.2011г № 19993), с учетом письма Министерства  образования и науки российской 

Федерации  от 29.04 2014г N 08-548 «О федеральных перечнях учебников», письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010г. № 6842-03/30 « 

О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки  

обучающихся  в общеобразовательных учреждениях», письма  Департамента общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации  от 12 мая 2011 

года № 03 -296 «Об  организации внеурочной деятельности  при введении  федерального 

государственного образовательного стандарта  общего образования». 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований Стандарта, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и   распределение по периодам  обучения  учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся, представленных в сводных таблицах 

комплексного подхода к оценке результатов образования (приложения 1- 4). Содержание 

образования, определенное инвариантной частью, формирует систему предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

Учебный план начальной ступени общего образования состоит из двух разделов: 

инвариантная часть и внеурочная деятельность осуществляемая во второй половине дня. 

- 1 классы – 21 час, 10 часов внеурочная деятельность; 

- 2 классы – 23 часа, 10 часов внеурочная деятельность; 

- 3, 4 классы – 23 часа, 10 часов внеурочная деятельность; 

- группа дошкольного образования – 15 часов в неделю. (Платные образовательные 

услуги) 

 Учебные планы 1- 4 классов составлены для реализации следующих УМК: «ПНШ» 

- «Перспектива», «Начальная школа 21 века», «Школа России». Внеурочная деятельность 

позволяет в полной мере реализовать образовательную программу  учреждения и 

учитывает конкретный образовательный заказ обучающихся и их родителей. Часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, используются по желанию родителей  и 

законных представителей обучающихся. Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 
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направленных на развитие школьника. Часы, отведенные на внеурочную деятельность 

обучающихся, используются на различные формы ее организации, отличные от урочной 

системы обучения. Так занятия проводятся аудиторно и внеаудиторно. Инвариантная 

часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает освоение 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

  Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса. Учебный предмет 

«Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. В его содержание 

дополнительно введены темы по основам  безопасности жизнедеятельности.  

Учебные предметы «Музыка»,  «Изобразительное искусство», «Технология» 

изучаются с I по IV класс по 1 часу в неделю. 

 Учебный предмет «Физическая культура» представлен в учебном плане по 3 часа в 

неделю. В первую смену из часов, отведенных на физическую культуру, выделено по 1 

часу на «ритмику» в 1-х и 4-х классах.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» - учебный предмет 

«ОРКСЭ» изучается в 4 классе по 1 часу в неделю согласно БУП. 

 

Учебный план (недельный)  

для  1-4х классов начального общего образования на основе ФГОС   

                              МАОУ Заозерной средней школы №16 г. Томска 

на 2018-2022 учебный год с пятидневной учебной неделей 

Учебный план  

Предметные 

области  

Учебные предметы  Количество часов в неделю  Всего  

I  II  III  IV  

  

Филология  

  

Русский язык  3  4  4  4  15  

Литературное чтение  -  4  4  3  11  

Обучение грамоте  5  -  -  -  9  

Иностранный язык  Иностранный язык    2  2  2  6  

Математика и 

информатика  

Математика  5  5  5  5  20  

Обществознание и 

естествознание  

 Окружающий мир  2  2  2  2  8  

ОРКСЭ  Основы религиозных 

культур и светской этики  

-  -  -  1  1  

Искусство  Музыка  1  1  1  1  4  

Изобразительное искусство  1  1  1  1  4  

Технология  Технология  1  1  1  1  4  

Физическая культура  Физическая культура  3  3  3  3  12  

Итого  21  23  23  23  90  

Максимально допустимая нагрузка  21  23  23  23  90  
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Внеурочная деятельность  

 (включая коррекционно- развивающую)  

10  10  10  10  40  

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия): логопедические и психокоррекционные занятия, 

ритмика 

5  5  5  5  20  

Другие направления внеурочной деятельности 5  5  5  5  20  

Всего к финансированию  31  33  33  33  130  

 

 

Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заозерной средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов №16 г. 

Томска на 2020-2021 учебный год 

 

 5-ти дневная учебная неделя 

1-7 классы 

1 четверть: 01.09.2020 г. – 23.10.2020 г. (8 недель) 

Осенние каникулы: 24.10.2020 г. - 04.11.2020 г. (12 календарных дней) 

2 четверть: 05.11.2020 г. - 29.12.2020 г. (8 недель) 

Зимние каникулы: 30.12.2020 г. - 10.01.2021  г. (12 календарных дней) 

3 четверть: 11.01.2021 г. - 19.03.2021 г. (10 недель) 

Первые классы: 11.01.2021 г. - 07.02.2021 г.; 15.02.2021 г. - 19.03.2021 г. (9 недель) 

Весенние каникулы: 20.03.2021 г. - 28.03.2021 г. (9 календарных дней) 

Первые классы: 08.02.2021 г. – 14.02.2021 г.; 20.03.2021 г. - 28.03.2021 г. (16 календарных 

дней) 

4 четверть: 29.03.2021 г. - 25.05.2021 г. (8 недель) 

Летние каникулы: 26.05.2021 г. - 31.08.2021 г. (98 календарных дней) 

Продолжительность четвертей 

Четверть, год Начало Окончание Количество учебных недель 

1 четверть 01 сентября 23 октября 8 недель 

2 четверть 05 ноября 29 декабря 8 недель 

3 четверть 11 января 19 марта 10 недель 

Первые классы 11 января 07 февраля 9 недель 

15 февраля 19 марта 

4 четверть 29 марта 25 мая 8 недель 
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Год 01 сентября 25 мая 34 недели  

(1-е классы – 33 недели) 

Каникулы: 

 Начало Окончание Продолжительность 

осенние 24 октября 04 ноября 12 календарных дней 

зимние 30 декабря 10 января  12 календарных дней 

весенние 20 марта 28 марта 9 календарных дней 

дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

08 февраля 14 февраля 7 календарных дней 

летние 26 мая 31 августа 98 календарных дней 

 

Продолжительность учебного года – 34 недели (2-4 класс); 33 недели (1 класс) 

Промежуточная аттестация 2-4 классов: 23-29 декабря; 19-25 мая. 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел ООП НОО образовательного 

учреждения, характеризующий систему условий, содержит описание кадровых, 

финансовых,  

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов.  

1) кадровые условия и  система ПК:  

• учителя-предметники, МО учителей начальной школы, 

• педагоги дополнительного образования, 

• психологи, логопеды 

• администрация; 

• развитие современной образовательной среды МАОУ СОШ №16 г.Томска 

• повышение квалификации участников ОП, 

• обмен опытом (семинары, круглые столы, МО учителей-предметников конференции, 

стажировки, участие в конкурсах). 

2) психолого-педагогическое условия: 

• обеспечение преемственности, 

• работа по развитию психолого-педагогической компетентности участников ОП, 
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3) финансовые условия: 

4) материально-технические условия: 

• материально-техническая база МАОУ СОШ №16 (корпуса: ул.Береговая, 6, пер. 

Сухоозерный, 6). 

5) информационно – методические условия 

Немаловажное значение имеет педагогический дизайн начальной школы, который  

способствует реализации требований ФГОС и является условием реализации особенных 

образовательных предложений школы и строится на следующих принципах:  

 правила школьной жизни и система традиционных мероприятий, где нормы и 

правила создаются взрослыми и детьми вместе: сформирован определенный этикет 

общения, принят устав школы, символика и атрибутика: флаг, школьный значок, 

разрабатывается модель оригинального дневника учащегося начальной школы, 

введена единая школьная и спортивная форма и т.д.  

 активное участие детей, родителей, учителей в организации и проведении 

общешкольных дел (совместные праздники, Дни Здоровья, экскурсионно-

просветительская работа, походы в театры, организация выставок, конкурсов, участие 

в проектной деятельности, участие в создании и защите проектов, в том числе – дизайн 

школьного образовательного пространства)  

 открытость принимаемых решений, возможность каждого члена коллектива влиять на 

характер решений, касающихся всей школы (использование информационного поля 

(сайта) для конструктивного открытого диалога всех участников образовательного 

процесса, для разнообразной оперативной информации: родитель-учитель-

администрация)  

 социальные практики, которые создают особый стиль отношений в коллективе 

(проведение выездных семинаров, организация совместных социально-значимых 

празднований всем коллективом, совместные выездные экскурсии, взаимопомощь и 

поддержание дружественных отношений в коллективе)  

 родительский актив непосредственно влияет на создание условий для улучшения 

качества образования, принимать участие в формировании ключевых поведенческих 

моделей, защищать интересы учащихся школы, используя влияние общественности).  

 систематическое психолого-педагогическое сопровождение (в тесном сотрудничестве 

с педагогами и родителями работает психологический центр, по результатам 

мониторингов которого проводится коррекционная работа с учащимися, 

индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания)  

 комфортные и безопасные условия для организации учебно-воспитательного процесса 

(игровые уголки в классных комнатах, уютная столовая, озелененные кабинеты, 
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соблюдается питьевой режим, дополнительно введены уроки: спортивные игры, 

ритмика, широкая система ДОУ).  

1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы и 

система ПК. 

Начальная школа МАОУ СОШ № 16 укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных ФГОС, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  

Педагогический коллектив начальной школы прошел  курсовое обучение по 

программе инновационных стратегий развития общего образования с целью 

формирования нового педагогического профессионализма: овладения новыми методами 

работы в рамках системно-деятельностного подхода.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Для реализации ООП начального общего образования в школе имеется коллектив 

специалистов, выполняющих определённые функции, которые представлены в таблицах. 

 

Должность  Должностные обязанности  Кол-

во  

Уровень квалификации 

работников  

Директор  обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу  

1  высшее профессиональное и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления и 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических и 

руководящих должностях более 5 

лет  

Заместитель 

директора  

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса  

1  высшее профессиональное и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях более 5 лет  
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Учителя 

начальных 

классов, музыки, 

иностранного 

языка, 

физкультуры, 

ОРКСЭ, 

внеурочной 

деятельности, 

ИЗО  

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ  

50 

 

высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика», высшее 

профессиональное образование 

соответствующее специализации 

предмета без предъявления 

требований к стажу работы,  

Социальный 

педагог  

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности 

в учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

обучающихся  

1  высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы.  

Учитель-логопед  осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся  

1  незаконченное высшее 

профессиональное образование в 

области дефектологии без 

предъявления требований к стажу 

работы (стаж работы 40 лет).  

Педагог-психолог  осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся  

2 высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы  

Педагог 

дополнительного 

образования  

осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с 

образовательной программой, 

развивает их разнообразную 

творческую деятельность  

12  высшее профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

студии, клубного объединения, 

без предъявления требований к 

стажу работы  

Педагог-

библиотекарь  

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся  

1  высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Образование и педагогика»  

Медицинский 

персонал  

обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, выработку 

рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию 

и вакцинацию школьников  

2  высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы  
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Информационно-

технологический 

персонал  

 

 

 

 

 

обеспечивает 

функционирование 

информационной структуры 

(включая ремонт техники, 

системное 

администрирование, 

организацию выставок, 

поддержание сайта)  

2  высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы  

диспетчер 

образовательного 

учреждения 
 

участвует в составлении 

расписания занятий и 

осуществлении оперативного 

регулирования организации 

образовательного процесса. 

 

1 среднее профессиональное 

образование в области 

организации труда без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Основной кадровый состав - учителя начальной школы- 34 человека ( с учетом корпуса по 

ул. Береговая, 6). Кроме того в образовательном процессе принимают участие педагоги 

допобразования, педагоги-психологи, логопеды, учителя физкультуры, изо, иностранного языка, 

музыки. .  

Качественный и количественный состав педагогических работников, участвующих в реализации 

ООП НОО в  2018-2019 у.г.    

 

МО Количеств

о 

с 

выс.обр./выс

ш не пед. 

сред.проф.об

р 

высш.катег

. 

первая 

категор

. 

соотв/б

к 

МО учителей 

начальных 

классов 

34 29 4 7 5 6/16 

Психологическа

я служба 

10 10 - 3 1 0/6 

МО педагогов 

допобразования 

6 6 - 2 1 0/3 

Совместители 2 2 - - 1 0/2 

МО учителей 

иностранных 

языков 

10 10/2 - 4 1 2/7 

МО учителей 

музыки,  ИЗО и 

архитектуры 

5 5/0 - 3 1 0/1 

МО учителей 

физкультуры 

5 4 1 2 1 1/1 

  

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 5 педагогов, победители 

конкурса ПНПО – 2, заслуженных учителей РФ – 2, педагогов с высшей кв.категорией – 21. 

  Повышение квалификации. Система повышения квалификации осуществляется 

через прохождение курсов, участие в методических семинарах, конференциях, проведение 
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открытых уроков, работу творческих групп, участие в профессиональных конкурсах.  

 В настоящее время количество руководителей и учителей, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку для работы по ФГОС составляет 

100%. 

Педагогический состав, реализующий АООПП НОО ОВЗ, вариант 2.1 

ФИО должность образование Курсы повышения 

квалификации 

Грязнова 

Дарья 

Владиславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ТГПУ, 2018г Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Психолого-

педагогическое 

образование, 

магистратура по 

специальности учителя 

начальных классов,  

Жданова Дина 

Анатольевна 

Учитель - 

логопед 

ФГБОУ высшего образования 

«Томский государственный 

педагогический университет», 

Специальное (дефектологическое) 

образование, 2019, учитель - логопед 

«Логопедический 

массаж»,  72 часа, 

ТГПУ г. Томск, 2019 

Высоцкая 

Елена 

Прокопьевна 

Психолог ФГБОУ высшего образования 

«Томский государственный 

педагогический университет», 2002, 

педагог – психолог по специальности 

«Психология» 

ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет», 

специальное дефектологическое 

образование, 2016, учитель - 

дефектолог 

«Обучение 

смысловому чтению в 

начальной школе», 24 

часа, ТГПУ г. Томск 

«Формирование 

безопасных 

родительско-детских 

отношений: программа 

поддержки родителей 

«Направляемый 

диалог», 24 часа, ТГПУ 

г. Томск, 2020 г. 

Вторушина 

Ирина 

Геннадьевна  

 

Педагог-

психолог 

Высшее, бакалавриат, ТГУ, 2003, 

НГПУ, 2020 

Нейропсихология 

детского возраста, 144 

часа, Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки, 2020 
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В целях освоения педагогами новых технологий и средств обучения проводится школьный 

конкурс «Мой лучший урок», а также конкурс методических разработок «Образовательная среда 

школы», проходят обучающие семинары.  Являясь инновационной и стажировочной площадкой, 

школа делится опытом организации деятельности по разным направлениям. 

Планы методических объединений конкретные, спланирована взаимо посещаемость 

уроков, внеклассная работа, работа с родителями. Каждый учитель работает над 

конкретной темой самообразования. 

Наш коллектив представляет собой оптимальное сочетание опытных и молодых 

педагогов. 

Уровень подготовки администрации и педагогов школы сфере ИК высокий 

:администрация и педагоги школы владеют компьютерной грамотностью, умеют работать 

с офисными программами, применяют ИКТ в профессиональной деятельности, окончили 

или посещают курсы повышения квалификации и занимаются самообразованием в 

области ИКТ; 

Способы применения дистанционных образовательных технологий: 

1. Переписка учитель - ученики по электронной почте, образовательным социальным 

сетям 

2. Использование в обучении электронных ресурсов различных образовательных порталов 

3. Видеосвязь учитель-ученик 

4. Дистанционное использование учащимися образовательных ресурсов 

Внедрение электронного журнала/дневника позволило автоматизировать процессы, 

связанные с ведением учета учебной деятельности в школе и предоставить родителям 

(законным представителям) учащихся государственную услугу «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника, 

электронного журнала успеваемости». 

Сайт школы регулярно обновляется, колонка новостей отражает все важные и 

значимые события в жизни школы. 

 

2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 
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 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, администрацией 

образовательного учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку одарённых детей. 

Цель работы школьных психологов МАОУ СОШ №16 г.Томска: создание 

оптимальных условий для гармоничного развития и успешного обучения школьников, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в рамках их возрастных и 

индивидуальных возможностей, оказание своевременной комплексной личностно-

ориентированной психологической помощи воспитанникам в вопросах личностного 

развития, позитивной социализации, профессионального становления и жизненного 



159 

 

самоопределения. 

Задачи: 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения учебной деятельности, 

(участие в формировании УУД учащихся 1-4 классов согласно ФГОС) 

2. Отслеживание особенностей психологического развития школьников на разных 

этапах обучения. 

3. Пропедевтика социальной дезадаптации детей с особенностями 

психологического, физического развития, находящихся в сложной жизненной ситуации. 

Психолого-педагогическая работа осуществляется по следующим направлениям: 

диагностическое, развивающее, консультативное. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации  

Финансовое обеспечение опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, и последующий плановый период, определенного в соответствии с 

региональным расчетным нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных актах образовательного учреждения. В локальных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества образования, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП НОО. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 

во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесозидающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального 

мастерства и др. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления. 

4. Материально-технические условия реализации ООП 

Начальная школа находится в двух корпусах (корпус1 – переулок Сухоозерный, 6, 

корпус 2 – ул. Береговая, 6).  

Корпус 1 (пер. Сухоозерный, 6) располагается в двух зданиях, соединенных теплым 

переходом. Трехэтажное здание 1989 года постройки и двухэтажное здание 1912 года 
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постройки открыто после капитального ремонта 1 сентября 2013 года. Территория школы 

оснащена спортивной площадкой, ограждена по периметру, ежегодно в весенне – осенний 

период оформляется клумбами, вертикальными вазонами и кустовыми композициями. 

 В распоряжении учителей и обучающихся начальной школы 12 учебных 

кабинетов, кроме того 1 кабинет для предшкольной подготовки, 1 хореографический 

класс, 1 спортивный зал, кабинет логопеда, 2 кабинета педагога-психолога, медицинский 

кабинет, библиотека с читальным залом, актовый зал, столовая на 130 посадочных мест. 

Для занятий физической культурой,  хореографией и спортивными бальными танцами в 

школе оборудованы спортивный, актовый и танцевальный залы. В 2011 году на 

территории школы была возведена спортивно-игровая площадка. Для занятий 

физкультурой на улице, кроме школьной площадки, используются ресурсы стадиона 

«Юность». Зимой уроки физкультуры проходят на коньках или лыжах. 

 Все рабочие места педагогов оснащены компьютером, подключены к  локальной 

ресурсной сети, объединяющей все кабинеты в единое информационное пространство 

школы, а также к глобальной сети Интернет на скорости 100 Мегабит/сек. Компьютерные 

рабочие места с выходом в Интернет и в локальную школьную сеть оборудованы в 

библиотеке и учительской. Кабинеты оснащены интерактивными досками. Телевизоры, 

DVD, музыкальные центры в учебных кабинетах, плазменные TV в холлах школы 

позволяют разнообразить жизнь школьников, транслировать не только предметную 

информацию, но и материалы дополнительного образования. 

 Для обеспечения развития детей, посещающих занятия предшколы приобретены 

настольные интеллектуальные и развивающие игры, материалы для ручного труда, 

рисования, лепки, конструкторы и наборы для ролевых игр. 

Территория, за которой закреплена школа: улица Мельничная по № 79, улица Войкова 

(нечетная сторона по №53, четная сторона по №84, улица Водяная (нечетная сторона по 

№45, четная сторона по № 58), пр. Ленина с № 132 по № 194 (четная сторона), улица К. 

Маркса с № 57- 83 (от пер. Дербышевского до пер. Карповского), улица Пролетарская 

(нечетная сторона по №27 до пр. Ленина, четная сторона № 2,4), улица Бердская №1,  пер. 

Баранчуковский - нечетная сторона по №23,  пер. Тихий до №20, пер. Картасный – весь, 

пер. Заозерный – весь, пер. Островского до ул. Ленина, пер. Дербышевский по № 30 до ул. 

Ленина, пер. Карповский № 4,6, (четная сторона от пр.Ленина до ул. К. Маркса), пер. 

Сакко до ул. Ленина, пер. Набережная озера,  пер. Войкова (четная сторона за центр. 

рынком до р. Томи), пер. Водяной.  

Корпус 2 (ул. Береговая,6). По проектной документации новый 4-этажный корпус на 

Береговой, 6 рассчитан на 1100 мест. В здании площадью 22099,6 квадратных метров - 16 
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кабинетов начальной школы (в том числе два игровых помещения продленного дня), 

девять универсальных учебных кабинетов, восемь кабинетов иностранного языка, два 

кабинета информатики, кабинет истории, кабинет робототехники, четыре лаборантские, 

по два специализированных кабинета физики и географии, по одному 

специализированному кабинету биологии и химии, пять кабинетов трудового обучения и 

другие. Также оборудованы просторные художественные классы-мастерские. 

Для проведения мероприятий имеется актовый зал на 400 мест и столовая такой же 

вместимости, два спортивных зала, тренажерный и хореографический залы, 

книгохранилище и лыжная база. 

Территория, за которой закреплена школа включают: пер. Карповский (чётная сторона) от 

пр. Ленина до ул. К. Маркса; пер. Войкова (чётная сторона) за центральным рынком до 

реки Томи; правобережье р. Томи от пер. Войкова до улицы Усть-Керепеть; улица Усть-

Керепеть от р. Томи до пр. Ленина; пр. Ленина (чётная сторона) от ул. Усть-Керепеть до 

пер. Карповского.  

Есть заключения санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении образовательного учреждения 

площади здания. 

1. №  Оборудование 

2.  

Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического оборудования по 

технологии для начальной школы 

3.  Жилетка игровая  

4.  Игровые наборы на изучаемом иностранном языке  

5.  Сетевой маршрутизатор Mikrotik ССR1016-12G 

6.  Репродукции по предмету "Основы религиозных культур и светской этики" для 

начальной школы 

7.  Комплект демонстрационных пособий по предмету "Основы, религиозных 

культур и светской этики" для начальной школы 

8.  Справочники и энциклопедии 

9.  Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста 

10.  Игровые наборы на изучаемом иностранном языке для начальной школы 

11.  Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для 

начальной школ 

12.  Модели по изобразительному искусству для начальной школы 

13.  Муляжи предметов по изобразительному искусству для начальной школы  

14.  Демонстрационные учебные таблицы по изобразительному искусству для 

начальной школы 

15.  Коллекции по предметной области технология для начальной школы 

16.  Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры 

17.  Демонстрационные учебные таблицы по технологии для начальной школы  

18.  Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров  

19.  Набор для упражнений в действиях с рациональными числами:  сложение, 

вычитание, умножение и деление  
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20.  Сюжетные (предметные) картинки по родному языку  

21.  Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и истории 

родного края для начальной школы 

22.  Справочники по технологии для начальной школы 

23.  Набор для моделирования электронного строения атомов 

24.  Спиртовка лабораторная 

25.  Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой, индикацией 

показателей 

26.  Набор кистей  

27.  Набор шлифовальной бумаги 

28.  Клей поливинилацетат 

29.  Набор карандашей столярных 

30.  Набор шпателей 

31.  Набор резцов по дереву 

32.  Лобзик учебный 

33.  Набор пил для лобзиков 

34.  Дрель ручная  

35.  Индивидуальный перевязочный пакет 

36.  Аптечка промышленная 

37.  Рулетка 

38.  Угольник столярный 

39.  Набор брусков 

40.  Набор микрометров гладких 

41.  Фреза дисковая трехсторонняя 

42.  Фреза дисковая пазовая 

43.  Фреза для обработки Т-образных пазов 

44.  Термометр электронный 

45.  Комплект информационно-справочной литературы для кабинета химии 

46.  Репродукции картин и художественных фотографий по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы 

47.  Словари для учителя начальной школы 

48.  Словари раздаточные для кабинета начальной школы  

49.  Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для начальной школы 

50.  Демонстрационные пособия по родному языку для начальной школы 

51.  Репродукции по литературному чтению для начальной школы 

52.  Игровой набор по развитию речи по учебному предмету "Литературное чтение" 

для начальной школы 

53.  Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку для начальной 

школы 

54.  Словари по иностранному языку 

55.  Куклы-персонажи для начальной школы 

56.  Справочники по математике для начальной школы 

57.  Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному чтению 

для начальной школы  

58.  Справочники 

59.  Электронный образовательный комплекс для кабинета начальной школы 

60.  Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному 

чтению для начальной школы 

61.  Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для 

начальной школы 
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62.  Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 

63.  Игровой набор по развитию речи 

64.  Настольные лингвистические игры 

65.  Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста 

66.  Медаль-аппликация демонстрационная по обучению грамоте родного языка 

67.  Раздаточные карточки с буквами родного алфавита 

68.  Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для 

начальной школы 

69.  Комплект портретов 

70.  Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для начальной 

школы 

71.  Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальной школы 

72.  Раздаточные предметные карточки 

73.  Комплект чертежного оборудования и приспособлений 

74.  Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная 

75.  Модель-аппликация демонстрационная по множествам 

76.  Геометрические тела демонстрационные 

77.  Модели раздаточные по математике для начальной школы 

78.  Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы 

79.  Демонстрационные пособия по математике для начальной школы 

80.  Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 

81.  Игровой набор по математике 

82.  Комплект настольных развивающих игр по математике 

83.  Комплект раздаточных пособий 

84.  Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для 

начальной школы 

85.  Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознании PASCO 

86.  Коллекции и гербарии 

87.  Оборудование и наборы для экспериментов 

88.  Модели объемные демонстрационные для начальной школы 

89.  Модели-аппликации для начальной школы 

90.  Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для начальной 

школы 

91.  Карты учебные для начальной школы 

92.  Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего школьного возраста по 

знакомству с окружающим миром 

93.  Комплект оборудования и инструментов для отработки практических умений и 

навыков по изобразительному искусству для начальной школы 

 

Информационные и учебно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
  

Согласно требованиям ФГОС для начальной школы развитие информационной среды 

является одним из приоритетных направлений: 

 постоянная работа учителей с Электронным дневником, электронным журналом  

 все учителя с 1 класса работают с электронным дневником; 

 возможность дистанционного обучения; 
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 осуществляется связь родителей со школой. 

Информационная среда начальной школы обладает ресурсами для выполнения 

требований ФГОС и задач школы: 

 Информационный ресурс (общешкольный и классные сайты, стенды, радиоузел, 

дневники) 

 Школьный образовательный ресурс (детские учебные презентации по предметам, 

коллекция медиа уроков, комплекты наглядных пособий) 

 Мультимедийная мастерская (лаборатория) на основе библиотечного центра 

(фотоколлекции, фильмы, справочники на цифровых носителях, доступность 

глобальной компьютерной сети (Интернет), возможность фото-, видео-, аудио 

монтажа, обработки рисунков, создание флэш-анимации и др.) 

Задачи, решаемые созданием информационной среды: 

 Учащиеся осваивают деятельностные технологии моделирования, проектирования 

и управления в конструктивной материально и информационной среде, 

соединяющей наглядность и деятельность 

 Информационные технологии должны стать инструментом и источником 

информации для решения этих задач и местом реализации этих решений.  

 Материальная – техническая и предметно – пространственная среда в свете общих 

требований педагогического дизайна становится приоритетным направлением в 

развитии начальной школы. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) – система инструментальных средств и 

ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на 

основе информационно-коммуникационных технологий . 

Функционирование информационно-образовательной среды осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда включает в себя следующее: 

1. Совокупность технических средств информационных и коммуникационных технологий 

(компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы); 

2. Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе печатные и 

цифровые (электронные) образовательные ресурсы (в сети Интернет и на сменных 

оптических носителях), прикладные программы, в том числе поддерживающие 
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администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.); 

3. Систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

ИОС создана для всех участников образовательных отношений (администрации, 

педагогов, обучающихся и их родителей) и обеспечивает: 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п.  

 Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.).  

 Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и 

педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и 

учащихся.  

 Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) 

программы.  

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5 лет.  

 Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 

экземпляров на каждых сто обучающихся.  

УМК на 2018-2019 у.г. 

«ПНШ», «Перспектива» 

Русский язык  1 класс Л. Ф. Климанова, Русский язык. 1 класс - М: Просвещение, 

2011 

Русский язык  1 класс Н. А. Чуракова. Русский язык. 1 класс. – 

Академкнига/учебник, 2012г. 

Русский язык  2 класс Л. Ф. Климанова, Русский язык. В двух частях. 2 класс - М: 

Просвещение, 2012 

Русский язык  2 класс Н. А. Чуракова. Русский язык.  В двух частях. 2 класс. – 

Академкнига/учебник, 2012г. 
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Русский язык  3 класс Л. Ф. Климанова, Русский язык. В двух частях. 3 класс - М: 

Просвещение, 2013 

Русский язык  3 класс Н. А. Чуракова. Русский язык.  В двух частях. 3 класс. – 

Академкнига/учебник, 2012г. 

Русский язык  4 класс Л. Ф. Климанова, Русский язык. В двух частях. 4 класс - М: 

Просвещение, 2013 

Русский язык  4 класс Н. А. Чуракова. Русский язык. В двух частях. 4 класс. – 

Академкнига/учебник, 2013г. 

Математика    1 класс Г. В. Дорофеев, Математика. 1 класс. - М: Просвещение, 2011 

Математика    1 класс А. Л. Чекин, Математика. 1 класс. Академкнига/Учебник, 

2013г. 

Математика    2 класс Г. В. Дорофеев, Математика. В двух частях.  2 класс. - М: 

Просвещение, 2012 

Математика    2 класс А. Л. Чекин, Математика. В двух частях. 2 класс. 

Академкнига/Учебник, 2013г. 

Математика    3 класс Г. В. Дорофеев, Математика. В двух частях.  3 класс. - М: 

Просвещение, 2013 

Математика    3 класс А. Л. Чекин, Математика. В двух частях. 3 класс. 

Академкнига/Учебник, 2013г. 

Математика    4 класс Г. В. Дорофеев, Математика. В двух частях.  4 класс. - М: 

Просвещение, 2013 

Математика    4 класс А. Л. Чекин, Математика. В двух частях. 4 класс. 

Академкнига/Учебник, 2013г. 

Литературное чтение 1 

класс 

Л. Ф. Климанова, Литературное чтение. 1 класс - М: 

Просвещение, 2011г 

Литературное чтение 1 

класс 

Н. А. Чуракова. Литературное чтение.  1 класс. – 

Академкнига/учебник, 2012г. 

Литературное чтение 2 

класс 

Л. Ф. Климанова, Литературное чтение. В двух частях. 2 класс 

- М: Просвещение, 2013г 

Литературное чтение 2 

класс 

Н. А. Чуракова. Литературное чтение.  В двух частях. 2 класс. 

– Академкнига/учебник, 2013г. 

Литературное чтение 3 

класс 

Л. Ф. Климанова, Литературное чтение В двух частях. 3 класс 

- М: Просвещение, 2013г 

Литературное чтение 3 

класс 

Н. А. Чуракова. Литературное чтение.  В двух частях. 3 класс. 

– Академкнига/учебник, 2013г. 

Литературное чтение 4 

класс 

Л. Ф. Климанова, Литературное чтение. В двух частях. 4 класс 

- М: Просвещение, 2013г 

Литературное чтение 4 

класс 

Н. А. Чуракова. Литературное чтение.  В двух частях. 4 класс. 

– Академкнига/учебник, 2013г. 

Окружающий мир 1 класс А. А. Плешаков. Окружающий мир. В двух частях. 1 класс. - 

М: Просвещение, 2011г 

Окружающий мир 1 класс О. Н. Федотова. Окружающий мир. В двух частях. 1 класс. - 

Академкнига/учебник, 2013г. 

Окружающий мир 2 класс А. А. Плешаков. Окружающий мир. В двух частях. 2 класс. - 

М: Просвещение, 2013г 

Окружающий мир 2 класс О. Н. Федотова. Окружающий мир. В двух частях. 2 класс. - 

Академкнига/учебник, 2013г 

Окружающий мир 3 класс А. А. Плешаков. Окружающий мир. В двух частях. 3 класс. - 

М: Просвещение, 2013г 
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Окружающий мир 3 класс О. Н. Федотова. Окружающий мир. В двух частях. 3 класс. - 

Академкнига/учебник, 2013г 

Окружающий мир 4 класс А. А. Плешаков. Окружающий мир. В двух частях. 4 класс. - 

М: Просвещение, 2013г 

Окружающий мир 4 класс О. Н. Федотова. Окружающий мир. В двух частях. 4 класс. - 

Академкнига/учебник, 2013г 

 Английский язык 

Английский язык. 2 класс Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский в 

фокусе для 2 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2016 

Английский язык. 3 класс Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский в 

фокусе для 3 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2016 

Английский язык. 4 класс Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский в 

фокусе для 4 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2016 

УМК «Школа XXI века» 

      Программа        

№ Автор 
Название 

учебника 
Класс Издательство 

Кол-

во экз. 

1 

Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О. 

Букварь. 1 класс. 

В 2 ч. 1 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 200 

2 

Иванов СВ., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. / 

Под ред. 

Журовой Л.Е. и 

Иванова СВ. 

Русский язык..  

1 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

200 

3 

Иванов СВ., 

Евдокимова АО., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. / 

Под ред. Иванова 

СВ. 

Русский язык. В 2 

ч. 

2 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

200 

4 

Иванов СВ., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю 

Русский язык. . В 

2 ч. 

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

200 

5 

Иванов СВ., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

Русский язык.. В 2 

ч. 

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

200 

6 

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение.  

1 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 200 

7 

Ефросинина Л. 

А. 

Литературное 

чтение. В 2 ч. 

2 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 200 

8 Ефросинина Литературное 3 Издательский центр 200 
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Л.А., Оморокова 

М.И. 

чтение. В 2 ч. ВЕНТАНА-ГРАФ 

9 

Ефросинина 

Л.А., Оморокова 

М.И. 

Литературное 

чтение. В 2 ч. 

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

200 

10 

Рудницкая ВН., 

Кочурова Е.Э., 

Рыдзе О. А. 

Математика. .В 2 

ч. 

1 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

200 

11 

Рудницкая В.Н., 

Юдачёва Т. В. 

Математика. .В 2 

ч. 

2 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 200 

12 

Рудницкая В.Н., 

Юдачёва Т. В. 

Математика. .В 2 

ч. 

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 200 

13 

Рудницкая В.Н., 

Юдачёва Т. В. 

Математика. .В 2 

ч. 

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 200 

14 

Виноградова 

Н.Ф. 

Окружающий 

мир.  В 2 ч. 

1 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 200 

15 

Виноградова 

Н.Ф. 

Окружающий 

мир.  В 2 ч. 

2 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 200 

16 

Виноградова 

Н.Ф., Калинова 

Г. С. 

Окружающий 

мир.  В 2 ч. 

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

200 

17 

Виноградова 

Н.Ф., Калинова 

Г.С. 

Окружающий 

мир.  В 2 ч. 

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

200 

18 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное 

искусство.  

1 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

160 

19 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 

2 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

160 

20 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное 

искусство.  

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

160 

21 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное 

искусство.  

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

160 

22 

Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

Музыка.  1 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 250 

23 

Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

Музыка 2 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 250 

24 

Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

Музыка 3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 250 

25 

Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

Музыка 4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 250 

26 

Лутцева Е.А. Технология.  1 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 160 

27 

Лутцева Е.А. Технология.  2 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 160 
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28 

Лутцева Е.А. Технология.  3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 160 

29 

Лутцева Е.А. Технология.  4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 160 

  

 

УМК «Школа России» 

  

31 

Горецкий В. Г., 

Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. 

А. Азбука 

1 

Просвещение 200 

32 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык 1 

Просвещение 200 

33 

Канакина В.П., 

Горецкий  

Русский язык. в 2-

х частях  

2 

Просвещение 200 

34 

Канакина В.П., 

Горецкий  

Русский язык.  в 

2-х частях  

3 

Просвещение 200 

35 

Канакина В.П., 

Горецкий  

Русский язык. в 2-

х частях  

4 

Просвещение 200 

36 

Моро М.И., 

Волкова СИ., 

Степанова СВ. 

Математика. В 2-х 

частях 

1 

Просвещение 200 

37 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

и др. 

Математика. В 2-х 

частях 

2 

Просвещение 200 

38 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

и др. 

Математика. В 2-х 

частях 

3 

Просвещение 200 

39 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

и др. 

Математика. В 2-х 

частях 

4 

Просвещение 200 

40 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В 2-х частях 

1 Издательство 

«Просвещение» 200 

41 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В 2-х частях 

2 Издательство 

«Просвещение» 200 

42 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В 2-х частях 

3 Издательство 

«Просвещение» 200 

43 

Плешаков А.А.. Окружающий 

мир. В 2-х частях 

4 Издательство 

«Просвещение» 200 

44 

Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М, 

Изобразительное 

искусство 

1 Издательство 

«Просвещение» 

160 

45 

Коротеева Е.И. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

2 Издательство 

«Просвещение» 

160 
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46 

Горяева НА., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и 

др. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

3 Издательство 

«Просвещение» 

160 

47 

Неменская Л. А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

4 Издательство 

«Просвещение» 

160 

48 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология 1 Издательство 

«Просвещение» 

160 

49 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова 

Н.В. 

Технология 2 Издательство 

«Просвещение» 

160 

50 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова 

Н.В. 

Технология 3 Издательство 

«Просвещение» 

160 

51 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и 

др. 

Технология 

4 

Издательство 

«Просвещение» 

160 

52 

Виноградова 

Н.Ф., Власенко 

В.И., Поляков 

А.В. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры. 4 класс. 

В 2 ч. Ч. 1: 

Введение. Ч. 2: 

Основы 

православной 

культуры 

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

275 

53 

Виноградова 

Н.Ф., Власенко 

В.И., Поляков 

А.В. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы светской 

этики. 4 класс. В 2 

ч. Ч. 1: Введение. 

Ч. 2: Основы 

светской этики 

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

275 

54 

Виноградова 

Н.Ф., Власенко 

В.И., Поляков 

А.В. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы мировых 

религиозных 

культур. 4 класс. 

В 2 ч. Ч. 1: 

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

275 



171 

 

Введение. Ч. 2: 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

 

 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) 

программы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 

экземпляров на каждых сто обучающихся.  

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает 

обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные 

пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; 

альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками 

для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф 

для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной 

работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное 

оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: 

кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы 

игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические 

средства обучения (компьютер с программным обеспечением; колонки). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 
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мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства 

обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной 

модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей и т.д.), технические средства обучения (компьютер с программным обеспечением; 

мультимедиапроектор; экран). 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников процесса образования.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся включает наличие информационно-

библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и 

внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

 

 

 

 


