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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего образования для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ФАОП НОО для обучающихся с ТНР) предназначена для 
сопровождения деятельности образовательной организации по созданию адаптированной программы начального 
общего образования для обучающихся с ТНР и отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ, предъявляемых к данному уровню общего образования. В соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ФАОП для обучающихся с 
ТНР включает набор учебно-методической документации, которая определяет наполняемость и характеристику 
целевого, содержательного и организационного разделов программы начального общего образования. 

На основе ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФАОП для обучающихся с ТНР образовательная 
организация может разработать АООП НОО с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 
нарушениями речи. Образовательной организации, реализующей ФАОП НОО для обучающихся с ТНР, 
целесообразно использовать ФАОП как документ, определяющий стратегию образовательной деятельности 
конкретного уровня образования. Вместе с тем такой вариант представления адаптированной программы 
начального общего образования не предполагает механического, формального её копирования. Это связано с тем, 
что при создании своей адаптированной программы начального общего образования образовательная 
организация должна учитывать следующие требования: 

программа строится с учетом особенностей контингента обучающихся с ТНР: формы речевого 
недоразвития, структуры дефекта и степени его тяжести; 

программа строится с учётом особенностей социально-экономического развития региона, специфики 
географического положения, природного окружения, этнокультурных особенностей и истории края; конкретного 
местоположения образовательной организации, формы обучения (инклюзивное в среде сверстников с 
нормативным речевым развитием или в условиях специального коррекционного класса или школы); 

при подготовке программы учитываются статус обучающегося с ТНР младшего школьного возраста, его 
типологические психологические особенности и возможности, специфика недоразвития психических функций, 
что гарантирует создание оптимальных условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья 
и эмоционального благополучия каждого обучающегося; 

при необходимости программа начального общего образования предполагает создание индивидуальных 
учебных планов, особенно в случаях поддержки обучающихся младшего школьного возраста с различной 
степенью выраженности дефекта (в том числе для ускоренного обучения) или обучающихся, входящих в особые 
социальные группы (дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением); 

обязательным требованием является учёт запросов родителей (законных представителей) обучающегося: 
организация курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия, индивидуальные консультации; 

образовательная организация обязана обеспечивать выполнение гигиенических нормативов и соблюдение 
санитарно-эпидемиологических требований к организации обучения. С учётом современной действительности в 
образовательной программе должны быть прописаны требования к обучению в дистанционном режиме. 

ФАОП НОО для обучающихся с ТНР построена в соответствии с логикой представления образовательной 
организацией АООП НОО и раскрывает возможный вариант наполнения следующих разделов: целевой, 
содержательный, организационный: 

1. Целевой раздел ФАОП НОО для обучающихся с ТНР отражает основные цели начального общего 
образования, те психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы обучающихся 
младшего школьного возраста с ТНР к концу его обучения на первом школьном уровне. 

Целевой раздел включает: 
пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися начального общего образования; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ начального общего образования. 

2. Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования обучающихся и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов: 

федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей; 

программу коррекционной работы; 
программу формирования УУД. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также 

механизмы реализации компонентов ФАОП НОО. 
3. Организационный раздел включает: 
федеральные учебные планы начального общего образования обучающихся; 
федеральный календарный учебный график; 
федеральный календарный план воспитательной работы. 
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Принципы формирования ФАОП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
 В основу формирования ФАОП НОО для обучающихся с ТНР положены следующие принципы: 
принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 
характер образования, общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся и воспитанников) ; 

 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598). 

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 комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала с целью 

обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 
принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР; 
принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе структуры 

содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие "предметной области"; 
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами познавательной и 
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

принцип переноса знаний, умений, 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; трансформирование уровня полученных 
знаний в область жизнедеятельности; 

принцип сотрудничества с семьей. 
В основу разработки ФАОП НОО для обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. 
Дифференцированный подход к построению ФАОП НОО для обучающихся с ТНР предполагает учет 

особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 
этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. ФАОП НОО создается в соответствии с 
дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

структуре образовательной программы; 
условиям реализации образовательной программы; 
результатам образования. 
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие 
возможности для педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 
обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической 
науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и 
нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 
ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности. 

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

В контексте разработки ФАОП начального общего образования для обучающихся с ТНР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 

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

их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 
существенное повышение мотивации и интереса к учению; 
приобретению нового опыта деятельности и поведения; 
создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на основе 

формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений 
и навыков, позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и социальной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности. 
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Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 
самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных 
методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем собой 
функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется как средство общения. 
Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных 
отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и реализуется через 
речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 
грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР является 
включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки ФАОП начального общего образования для обучающихся с ТНР реализация 
системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок овладения 
учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе освоения 
содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого взаимодействия в 
единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной) в соответствии с различными 
ситуациями. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации ФАОП НОО для обучающихся с ТНР - формирование у обучающихся с ТНР общей 
культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с ТНР представлены в разделе I. 
Общие положения. 

Общая характеристика. 
Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответствующее 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым 
развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения ФАОП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим 
недоразвитием (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим 
недоразвитием речи 3 и 4 уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных 
дизартрических расстройствах, ринолалии), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для 
обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение ориентированных на удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам 
освоения обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации ФАОП НОО 
для обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-

логопеда с педагогическим работником начальных классов, другими педагогическими работниками с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. 
У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием наблюдается нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и 
произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия 
звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения 
звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, 
звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой 
системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к 
дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на 
овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи 
либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в 
просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 
(например, только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 
обучающиеся хуже, чем их сверстники, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок 
выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

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

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Лексические ошибки 
проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 
передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 
Обучающиеся затрудняются в установлении синонимических и антонимических отношений, особенно на 
материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных ошибках. 
Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования 
непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 
группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается 
на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в 
понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 
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В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических форм 
слова. Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными предложениями, что 
выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной стороны, 
может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с 
возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой - 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 
Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся нарушениями 

логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, 
повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных 
картин. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения чтения и 
письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 
возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются специфические трудности при 
продуцировании речевых высказываний в ходе общения, проявляющиеся в непреднамеренных остановках, 
повторах отдельных звуков, слогов, слов, часто сопровождающихся судорогами мышц речевого аппарата. 
Заикание носит ярко выраженный ситуативный характер, но в целом незначительно препятствует процессу 
коммуникации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: 
выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и назначение логопедической 

помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 
организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед началом 

обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования и воспитания, 
ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 
специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его 
речевого недоразвития; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 
содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так и в процессе 

индивидуальной или подгрупповой логопедической работы; 
создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших психических функций, 

анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного 
подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 
комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации первичного 
дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения либо сокращения содержания 
отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих 
методик и технологий; 

индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий 
обучающихся с ТНР; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной 
компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого 
дефекта; 

применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных 
компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию 
"обходных путей" коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и 
письменной речью; 

возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских показаний; 
профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и 
применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с обучающимся; организация партнерских отношений с родителями (законными 
представителями). 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  
с тяжелыми нарушениями речиФедеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО ЛГ 
МАОУ «СОШ №3» соответствуют ФГОС НОО1. 

Метапредметные УУД 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 
учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 
освоения содержания программы начального общего образования, обучающиеся овладевают рядом 
междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают 
обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Метапредметные результаты включают: 
- познавательные универсальные учебные действия; 
- коммуникативные универсальные учебные действия; 
- регулятивные универсальные учебные действия. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает формирование и 
оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских действий, умения работать с 
информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обучающихся следующих 
умений: 
- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 
предложенного педагогическим работником алгоритма; 
- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 
алгоритма; 
- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 
знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у обучающихся 
следующих умений: 
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 
педагогическим работником вопросов; 
- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 
критериев); 
- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 
изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 
(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий обеспечивает 
сформированность у обучающихся следующих умений: 
- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 
виде; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 
педагогическим работником способа ее проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; 
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

                                                           

1
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает формирование и 
оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 
сформированность у обучающихся следующих умений: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 
знакомой среде; 
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
- готовить небольшие публичные выступления; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 
сформированность у обучающихся следующих умений: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 
задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков; 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; 
- ответственно выполнять свою часть работы; 
- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО 
предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать действия по 
решению учебной задачи для получения результата, выстраивать последовательность выбранных действий) и 
самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные 
действия для преодоления ошибок). 

Личностные результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО: 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в 
еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; написать при 
необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать 
решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 
возникшей проблемы; 

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: прогресс в 
самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве домашней и школьной жизни; 
умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение 
своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение 
адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; 
умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в 
подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке 
и проведении праздника; 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) соответствуют 
ФГОС НОО (п.4.4 Приложения № 5 к ФГОС НОО ОВЗ).  

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом специфики 
содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего образования. 

Русский язык. Родной язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 
средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 
культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 



10 

 

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. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
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. 

Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка 
на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне 
устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 
3) 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. 

Математика и информатика: 
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. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 
свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 
природе нашей страны, 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 другие, 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. 

Основы религиозных культур и светской этики: 
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; 
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7) осознание ценности человеческой жизни. 
Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 
роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 
родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 
художественном творчестве и в общении с искусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 
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.). 

Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 
края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Труд (технология): 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека 
и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 
деятельности человека; 
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки 
материалов; усвоение правил техники безопасности; 
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 
художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 
взаимопомощи, планирования и организации; 
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 
применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 
человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 
успешной учебы и социализации; 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 
зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и другие), показателей развития основных физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 
5.1) дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, 
преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение 
звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 
изолированных, так и в условиях контекста; 

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных 
средств выразительной четкой речи; 

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 
умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; 
минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, 

близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 
умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 
практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя речи; 

сформированность лексической системности; 
умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и 

непродуктивными словообразовательными моделями; 
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овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 
владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию; 
сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 
сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

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

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 
понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 
Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 
развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в 
еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; написать при 
необходимости сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 
возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных представителей); 
умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для 
обозначения возникшей проблемы; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: прогресс в 
самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве домашней и школьной жизни; 
умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение 
своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение 
адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; 
умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление обучающегося 
участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для 
участия в подготовке и проведении праздника; 

овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; 
умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи; 
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной 
установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного 
арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести 
диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство 
достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения обучающегося с точки 
зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность прогнозировать последствия своих 
поступков; понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение действовать в 
соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 
в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 
экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 
семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание 
собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых ценностей 
и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с 
близкими в семье, педагогическими работниками и обучающимися в школе, незнакомыми людьми в транспорте); 
наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми 
разного социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в 
различных видах социального взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; умение 
адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои 
чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными потребностями 
обучающихся. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  
с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения  

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы  
начального общего образования 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР (вариант 5.1) планируемых результатов освоения 
АООП НОО соответствует ФГОС НОО (согласно п.97.7 федеральной адаптированной образовательной 
программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утверждённой приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1023). 
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Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся, освоивших АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1), является ФГОС НОО 
ОВЗ независимо от формы получения начального общего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС 
НОО ОВЗ определяет основные требования к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их 
достижения. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются: 
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО и 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ЛГ МАОУ «СОШ №3» являются: 
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 
образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 
федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 
 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС НОО ОВЗ, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 
ФАОП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 
 текущую и тематическую оценку; 
 психолого-педагогическое наблюдение; 
 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 
 независимую оценку качества образования; 
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ система оценки ЛГ МАОУ «СОШ №3» реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
  Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся проявляется в 
оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 
оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 
оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит важнейшей основой для 
организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, 
так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

 Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за счет фиксации 
различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и 
ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 
базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 
обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 
 оценку предметных и метапредметных результатов; 
 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной 
информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 
полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 
стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 
исследовательских) и творческих работ; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в самостоятельную 
оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 
формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 
Система оценки достижения обучающимися с ТНР (вариант 5.1) планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 
итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. Система оценки достижения обучающимися с 
ТНР планируемых результатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку обучающихся с ТНР, освоивших ФАОП 
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НОО, с учетом структуры и степени выраженности дефекта. Специфические (дисграфические и дислексические) 
ошибки учитываются следующим образом: 3 однотипных ошибки приравниваются к одной. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР (вариант 5.1) планируемых результатов освоения программы 
коррекционной работы. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР (вариант 5.1) планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, оптимального для 
обучающегося при реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные 
логопедические занятия). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 
организации в ходе мониторинга, с привлечением педагогических работников. В ходе мониторинга проводится 
оценка сформированности универсальных учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга 
установлены и регламентированы Положением ВСОКО ЛГ МАОУ «СОШ №3». Инструментарий для оценки 
сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий. 
Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) с учетом 
специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 
также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 
осуществляется через оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным 
предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ является способность к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1)  
используются критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучаемой области 
знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а 
также процедурных знаний или алгоритмов. 
  Обобщенный критерий "применение" включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 
предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 
проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению 
нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач 
(проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 
деятельности. 
Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование приобретенных знаний 

и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 
читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 
осуществляется педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 
итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету фиксируются в 
приложении к АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1). 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно включать: 
 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 

(например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика); 
 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с учетом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
 график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика проводится администрацией ЛГ МАОУ «СОШ №3» с целью оценки 
готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 
динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в рамках стартовой диагностики 
является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и 
счетом. 
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Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью оценки готовности к 
изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в освоении 
программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 
включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению 
и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, 
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 
рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 
Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4 классах в конце каждого учебного года 

по каждому изучаемому учебному предмету и является обязательной. Промежуточная аттестация в 1-х классах 
проводится по итогам учебного года в форме комплексной контрольной работы и является обязательной. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальным актом ЛГ МАОУ «СОШ №3» «Положениео формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ЛГ МАОУ 
«СОШ 3». Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классном журнале, обсуждаются на заседании 
педагогического совета школы и являются основанием для принятия решения о переводе обучающихся 1-4 

классов в следующий класс.  
Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки ЛГ МАОУ «СОШ №3» и складывается из 

результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. Предметом итоговой оценки является 
способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 
основном содержании предмета с учетом формируемых метапредметных действий. 

 

2. Содержательный раздел 

Содержательный раздел ФАОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) соответствует ФОП ООО. 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщенных) учебных действий 
(далее - УУД) имеет следующую структуру: 
 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 
Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через установление связи и 
взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 
метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 
 предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой становления УУД; 
 развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной поисково-

исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде 
всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного 
обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами образовательного 
процесса); 

 под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность как 
качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций, что позволяет 
обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе 
представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 
положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

 построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД способствует снижению доли 
репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития обучающегося, и 
формирует способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 
виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности 
обучающихся, и включают: 
 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и 
другое); 
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 базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 
сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-исследования и другое); 

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, 
диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося к самообразованию 
и саморазвитию. 
Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности обучающегося к 

информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами многонационального 
поликультурного общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 
представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим 
собой. 
Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образовательную среду класса, 
образовательной организации. 
Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую деятельность с 
ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных 
отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

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

описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов 
учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 
представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание собственного 
мнения, учет суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку 
зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия. 
Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 
рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их формирование 
осуществляется на пропедевтическом уровне). 
Выделяются шесть групп операций: 

 принимать и удерживать учебную задачу; 
 планировать ее решение; 
 контролировать полученный результат деятельности; 
 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 
 корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность обучающегося к 
волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной деятельности, к мирному самостоятельному 
предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 
неконтактного информационного взаимодействия. 
В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые результаты совместной 
деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, что способность к 
результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает ее 
успешность: 

 знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить 
компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия; 

 волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в 
результат общего труда и другие). 
Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие методические 
позиции. 
Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения УУД и 
устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию разных 
метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету предусматривается включение 
заданий, выполнение которых требует применения определенного познавательного, коммуникативного или 
регулятивного универсального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в 
содержании каждого учебного предмета. 
Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных предметов для 
формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 
На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник предлагает задания, 
требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содержании. 
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Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо от предметного 
содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное видение учебного действия, он может 
охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, "наблюдать - значит...", "сравнение 
- это...", "контролировать - значит..." и другое. 
Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного 
содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 
Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 
универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием электронных образовательных и 
информационных ресурсов информационно-телекомуникационной сети "Интернет", исследовательская, 
творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 
процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным 
методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае задача 
обучающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких 
условиях изучения учебных предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 
актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 
востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и память. 
Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к диалогу, обсуждению 
проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская 
деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих различные 
экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 
Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на 
уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения 
можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, 
процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно предоставить ученику в 
условиях образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические 
процессы и другие). 
Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая 
текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным 
собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 
формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. 
Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным предметам, то 
универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 
Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав учебного 
действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего 
способа действия. На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаговые 
операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 
последовательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 
предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень - 

построение способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 
При этом изменяется и процесс контроля: 

 от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим оценкам; 
 выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса деятельности; 
 развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные 

трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 
обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих 
ошибок. 
Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности развивает 
способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных 
ситуациях. 
Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов 
(объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 
специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид 
деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) - выбирать (из 
информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и 
видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 
Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение 
выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) 
свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение 
объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в 
условиях экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных 
условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 
выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. 
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При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 
учителем итогов работы. 
Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и 
выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 
(инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и (или) особенных 
свойств каждого предмета; сокращенная сжатая формулировка общего главного существенного признака 
всех анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей 
объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, 
явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 
электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 
Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых способов 
действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся четкое представление об их 
универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной характеристики сущности универсального 
действия. 
Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы 
начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 
соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 
оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника входит 
проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 
В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достижений обучения 
представлено в разделе "Содержание обучения", которое строится по классам. В каждом классе каждого 
учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения 
на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах определен пропедевтический уровень овладения 
УУД, и только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 
В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в разделе 
"Планируемые результаты обучения". Познавательные УУД включают перечень базовых логических 
действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают 
перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 
деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 
повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 
самооценки. Отдельный раздел "Совместная деятельность" интегрирует коммуникативные и регулятивные 
действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 
Таблица 1.  Развитие универсальных учебных действий на уровне начального общего образования (1-4 

класс) 
 Характеристики 

ЛичностныеУУД РегулятивныеУУД ПознавательныеУУД КоммуникативныеУУД 

Типовые 
задания 

Участие в проектах; 
творческие задания, 
в том числе с 
привлечением 
родительской 
общественности; 
ведение 
обучающимся 
«Дневника 
достижений», 
«Портфолио»; 
мысленное 
воспроизведение и 

анализ картины, 
ситуации, книги и 
пр. 

Выполнение заданий 
по маршрутным 
листам; задания, 
обучающие 
пошаговому и 

итоговому контролю за 

результатами, 
планированию 

решения задачи и 
прогнозированию 

результата; 
выполнение 
различных творческих 

работ, 
предусматривающих 
сбор и 

обработку 
информации, 
подготовку 

предварительного 
наброска, 
черновой и 
окончательной версий, 
обсуждение и 
презентацию; 
подготовка 
мероприятия 

Составление простого 
плана; задания на поиск 
информации из 

разных источников; 
задачи на смысловое 
чтение; работа со 
словарями и 
справочниками; 
задания на нахождение 
отличий, сравнение и 
пр. 

Выполнение заданий на 
развитие диалогической 

речи (обсуждение); 
задания на развитие 

монологической речи 
(составление рассказа, 
описание, объяснение; 
групповые игры; ролевые 
игры в рамках тренинга и 
пр. 
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(праздника, 
концерта и т.д.), 
включающая в себя 

планирование этапов 
выполнения 

работы, отслеживание 
продвижения в 

выполнении задания, 
соблюдение 

графика подготовки и 

предоставления 
материалов и пр. 

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.  
 

Типовые задания способствующие формированию УУД 

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым, к 
познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают потребность в поиске и проверке 
информации. Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добывают 
нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому 
заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся работать со справочной литературой, 
словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают познавательные и 
коммуникативные универсальные действия. 

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание по уровню 
сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счёт 
востребованности для их выполнения метапредметных умений.  

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей самостоятельности, 
инициативности, творческих способностей, на формирование умения правильно использовать знания в 
нестандартной ситуации. Задания ставят перед обучающимися задачу поиска средств решения, преобразования 
материала, конструирование нового способа действий. 

Творческие задания — направлены на развитие у обучающихся познавательных интересов, воображения, 
на выход в творческую деятельность. Творческие задания дают возможность обучающимся предложить 
собственное оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в 
собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее 
решения, продумать собственные действия и осуществить их.  

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения. Чтобы выполнить 
это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, распределить между собой кто, какую работу 
будет выполнять, в какой очередности или последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот 
вид задания очень важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных 
действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, сопоставить его с мнением 
других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и 
обработки информации, «учатся обучая».  

Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты творческих, 
информационных и практико-ориентированных проектов, при этом на каждом из этих разворотов обязательно 
присутствует предложение создания собственного проекта учащегося. Учебники предлагают детям для выбора 
различные проекты: создание игр на учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для детей 
детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты 
(найди исторический корень, …..и др.). Тематика проектных заданий связана с материалами разных учебных 
предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане 
содержательном, и в плане организационном. Во 2 классе содержание усложняется за счёт исследовательского 
характера действий, самостоятельной работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие проекты 3 
и 4 класса требуют от детей распределённых и согласованных действий, с одной стороны, и решения речевых 
коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может выбрать те, которые его 
«зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут личностно значимые цели. И дальше начнется 
работа по планированию действий, их реализации и осмыслению полученного результата (Получилось? Не 
получилось? Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.). 

 Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхода в 
собственный проект создают условия дляформирования личностных, коммуникативных, регулятивных и 
познавательных универсальных учебных действий. 

 

2.2. Федеральные рабочие программы учебных предметов 
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Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к 
результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов обеспечивают достижение 
планируемых результатов освоения основной адаптированной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с ТНР.  

Программа учебного предмета (коррекционного курса) должна содержать: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с 

учетом специфики учебного предмета (коррекционного курса); 
2) общую характеристику учебного предмета (коррекционного курса); 
3) описание места учебного предмета (коррекционного курса) в учебном плане; 
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

(коррекционного курса); 
6) содержание учебного предмета (коррекционного курса); 
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся;  
8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
 

Основное содержание учебных предметов 

 

Федеральные рабочие программы учебных предметов 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная область "Русский 
язык и литературное чтение") (далее соответственно - программа по русскому языку, русский язык) включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому 
языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, характеристику 
психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре учебного плана, а также 
подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического 
планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 
изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 
завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, 
которые возможно формировать средствами русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся на 
уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, метапредметные 
результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные достижения 
обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 
Программа по русскому языку на уровне начального общего образования составлена на основе требований 

к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на 
целевые приоритеты, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в развитии 
обучающегося. Приобретенные знания, опыт выполнения предметных и универсальных учебных действий на 
материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 
востребованы в жизни. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и анализировать информацию из 
различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского языка является основой 
всего процесса обучения на уровне начального общего образования, успехи в изучении этого предмета во многом 
определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности 
обучающихся, особенно таких ее компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и 
социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие 
умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 
способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и 
выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию 
самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 
культурных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение 
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выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 
мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и 
духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что 
способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающегося 
непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 
мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного 
интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального 
общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 
современного русского литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетика, графика, 
лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 
употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром 
и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения русскому языку 
является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи 
обучающихся. Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о структуре русского 
языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных 
правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической задачи развития 
всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного 
языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 
совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом "Литературное чтение". 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 
реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 
определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка по годам 

обучения в соответствии с ФГОС НОО; 
разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного класса. 
В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на уровне начального 

общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися русского языка: личностные, 
метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты представлены с учетом методических 
традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего образования. Предметные 
планируемые результаты освоения программы даны для каждого года русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по классам, 
рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и 
учете психологических и возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных методических 
подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения обязательной части содержания учебного 
предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение обучающимися как 
личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении 
областей знаний, которые отражают ведущие идеи изучения русского языка на уровне основного общего 
образования и подчеркивают пропедевтическое значение уровня начального общего образования, формирование 
готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 675 (5 часов в неделю в каждом 
классе): в 1 классе - 165 часов, во 2 - 4 классах - по 170 часов. 

Содержание обучения в 1 классе. 
Начальным этапом изучения русского языка и учебного предмета "Литературное чтение" в 1 классе 

является учебный курс "Обучение грамоте": обучение письму идет параллельно с обучением чтению. На учебный 
курс "Обучение грамоте" рекомендуется отводить 9 часов в неделю: 5 часов русского языка (обучение письму) и 
4 часа учебного предмета "Литературное чтение" (обучение чтению). Продолжительность "Обучения грамоте" 
зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность 
изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель. 

Развитие речи. 
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Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, на основе 
собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 
Слово и предложение. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения, 
Фонетика. 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности звуков в 

слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 
соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная 
произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика. 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы гласных как 

показатель твердости - мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука в конце слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение. 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 
(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. 
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические 

требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 
Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приемы и 
последовательность правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация. 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих 

в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в 
именах собственных (имена людей, клички животных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки 
препинания в конце предложения. 

Систематический курс. 
Общие сведения о языке. 
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 
Фонетика. 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 

Твердые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный 
звук [й'] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч'], [щ']. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения 
согласных). 

Графика. 
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости согласных звуков буквами а, о, 

у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, 
ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 
Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 
Орфоэпия. 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 
Лексика. 
Слово как единица языка (ознакомление). 
Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Синтаксис. 
Предложение как единица языка (ознакомление). 
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Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в предложении 
при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 
Орфография и пунктуация. 
Правила правописания и их применение: 
раздельное написание слов в предложении; 
прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках 

животных; 
перенос слов (без учета морфемного членения слова); 
гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 
сочетания чк, чн; 
слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 
Алгоритм списывания текста. 
Развитие речи. 
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 
Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения (чтение 

диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 
Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 
Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 
Изучение русского языка в 1 классе способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особенности гласных и 
согласных звуков; твердых и мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: определять совпадения и 
расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки сходства и различия; 
характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твердых согласных, 

мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 
Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 
проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать слова к модели; 
формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 
использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 
выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому словарику 

учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 
анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; 
самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 
Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий способствует формированию 

умений: 
воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого 

этикета; 
соблюдать правила ведения диалога; 
воспринимать разные точки зрения; 
в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 
строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном составе 

слова. 
Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует формированию 

умений: 
определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; 
определять последовательность учебных операций при списывании; 
удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при 

списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и 
результат. 
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Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует формированию 
умений: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку или 
списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о наличии ошибки; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по ее достижению, 

распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 
ответственно выполнять свою часть работы. 
Содержание обучения во 2 классе. 

Общие сведения о языке. 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначальные 

представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы познания языка: наблюдение, 
анализ. 

Фонетика и графика. 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и безударных 

гласных звуков, согласного звука [й'] и гласного звука [и], твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 
согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч'], [щ']; обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки. 
Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 
Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный 

твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 
Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; 

разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после 

гласных). 
Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 
Использование знания алфавита при работе со словарями. 
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), 

пунктуационные знаки (в пределах изученного). 
Орфоэпия. 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование 
отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика. 
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 
Состав слова (морфемика). 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных 

(родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 
изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 
Морфология. 
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы ("кто?", "что?"), употребление в речи. 
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы ("что делать?", "что сделать?" и другие), употребление в 

речи. 
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы ("какой?", "какая?", "какое?", "какие?"), 

употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространенные предлоги: в, на, из, без, над, до, у, 

о, об и другое. 
Синтаксис. 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 
Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за 

выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 
Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. 
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Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные 
предложения. 

Орфография и пунктуация. 
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички 

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учета морфемного 
членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 
сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. 
Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы 
в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 
Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 
разделительный мягкий знак; 
сочетания чт, щн, нч; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, 

географические названия; 
раздельное написание предлогов с именами существительными. 
Развитие речи. 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). 
Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и другое). Практическое 
овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 
учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа с опорой на личные 
наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность предложений в 
тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор 
заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с 
нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). 
Поздравление и поздравительная открытка. 
Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 
Подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с опорой на вопросы. 
Изучение русского языка во 2 классе способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) слова и слова с 
омонимичными корнями: называть признаки сходства и различия; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и различие лексического 
значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи чередования; 
устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 
характеризовать звуки по заданным параметрам; 
определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений; 
находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 
ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 
Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 
проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, предложение, текст); 
формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются (не являются) 

однокоренными (родственными). 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 
выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения информации; 
устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 
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согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 
явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
"читать" информацию, представленную в схеме, таблице; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий способствует формированию 

умений: 
воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 
признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов наблюдения 

за языковыми единицами; 
корректно и аргументированно высказывать свое мнение о результатах наблюдения за языковыми 

единицами; 
строить устное диалогическое выказывание; 
строить устное монологическое высказывание на определенную тему, на основе наблюдения с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 
устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного текста. 
Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует формированию 

умений: 
планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует формированию 

умений: 
устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку; 
корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении в 

слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и групповых 

заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и 
высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно 
решать конфликты (в том числе с помощью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат. 
Содержание обучения в 3 классе. 
Сведения о русском языке. 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: наблюдение, 

анализ, лингвистический эксперимент. 
Фонетика и графика. 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); согласный твердый (мягкий), 
парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); функции разделительных мягкого и 
твердого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и твердого знаков (повторение 
изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с 
непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Орфоэпия. 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 
Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 
Лексика. 
Повторение: лексическое значение слова. 
Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 
Состав слова (морфемика). 
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных 

(родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение 
изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс - значимые части слова. 
Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 
корня, приставки, суффикса. 

Морфология. 
Части речи. 
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Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные 
единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж 
имен существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение имен 
существительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена 
существительные одушевленные и неодушевленные. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени существительного. Изменение имен прилагательных по родам, числам и 
падежам (кроме имен прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имен прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Использование 
личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Настоящее, 
будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем 
времени. 

Частица не, ее значение. 
Синтаксис. 
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 
деления на виды). Предложения распространенные и нераспространенные. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 
Орфография и пунктуация. 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и 
самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 
орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 
Правила правописания и их применение: 
разделительный твердый знак; 
непроизносимые согласные в корне слова; 
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 
безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных (на уровне наблюдения); 
безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных (на уровне наблюдения); 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
раздельное написание частицы не с глаголами. 
Развитие речи. 
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ и 

другое. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 
Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно 
координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 
Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема текста, основная 

мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 
План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений в тексте 

с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 
Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов 

заданного типа. 
Жанр письма, объявления. 
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 
Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 
Изучение русского языка в 3 классе способствует работе над рядом метапредметных результатов: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и различные грамматические 
признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 
сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять особенности каждого типа 

текста; 
сравнивать прямое и переносное значение слова; 
группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
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объединять имена существительные в группы по определенному грамматическому признаку (например, 
род или число), самостоятельно находить возможный признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 
ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения, 

часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 
определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе предложенных учителем 

критериев; 
с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по изменению текста; 
высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 
проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 
формулировать выводы об особенностях каждого из трех типов текстов, подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведенного наблюдения; 
выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных критериев). 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 
выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 
анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата наблюдения за 

языковыми единицами. 
Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий способствует формированию 

умений: 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), адекватные ситуации 

общения; 
готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; 
создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 
Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует формированию 

умений планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать последовательность 
выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует формированию 
умений: 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку; 
корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении в 

слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при списывании текстов и записи под 
диктовку. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 

задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного задания на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные образцы; 
при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 
проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, проявлять 

самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха деятельности. 
Содержание обучения в 4 классе. 
Сведения о русском языке. 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: наблюдение, 

анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 
     Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. Звуко-

буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 
Орфоэпия. 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; 

ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 
перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произношения 
слов. 

Лексика. 



29 

 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, 
устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 
Состав слова (морфемика). 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (повторение изученного). 
Основа слова. 
Состав неизменяемых слов (ознакомление). 
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 
Морфология. 
Части речи самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Склонение имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на 

-ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а также кроме собственных имен 
существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). 
Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного 
(повторение). Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и 
множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). I и II 
спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 
Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 
Частица не, ее значение (повторение). 
Синтаксис. 
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений 
по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании и 
предложении (при помощи смысловых вопросов); распространенные и нераспространенные предложения 
(повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация 
перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочиненные с союзами и, 
а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация. 
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как осознание 

места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы решения орфографической 
задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных 
текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 
Правила правописания и их применение: 
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -

ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имен существительных 
на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имен прилагательных; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 
наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 
безударные личные окончания глаголов; 
знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов. 
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 
Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 
Развитие речи. 
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и письменного 

общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другое); диалог; монолог; отражение темы текста или 
основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учетом точности, правильности, богатства и 
выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). 
Сочинение как вид письменной работы. 
Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 
информации. Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 
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Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом метапредметных результатов: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; устанавливать 
основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, отличающихся грамматическими признаками; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
объединять глаголы в группы по определенному признаку (например, время, спряжение); 
объединять предложения по определенному признаку, самостоятельно устанавливать этот признак; 
классифицировать предложенные языковые единицы; 
устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 
ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределенная форма, однородные члены 

предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 
сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 
проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, морфемный, 

морфологический, синтаксический); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-исследования); 
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 
прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 
выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках 

информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить дополнительную информацию, 
используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа ее проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для выполнения заданий по 
русскому языку информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

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

умений: 
воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для выражения эмоций 

в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении результатов 

наблюдения за орфографическим материалом; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), определяя необходимый в 

данной речевой ситуации тип текста; 
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует формированию 

умений: 
самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий; 
предвидеть трудности и возможные ошибки. 
Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует формированию 

умений: 
контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия для 

преодоления ошибок; 
находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 
оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в нее; 
адекватно принимать оценку своей работы. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
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выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, идеи. 
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне начального общего 

образования. 
В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 
1) гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского языка, 

отражающего историю и культуру страны; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 
осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского языка; 
проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том 
числе отраженных в текстах, с которыми идет работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственного воспитания: 
осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных 

языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 
3) эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства 

общения и самовыражения; 
4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации в процессе 

языкового образования; 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 
5) трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из текстов, с 

которыми идет работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, возникающий при 
обсуждении примеров из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка; 

6) экологического воспитания: 
бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
неприятие действий, приносящих вред природе; 
7) ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные представления о 

системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира; 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его 
познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обучающегося будут 
сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания 
для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и 
другое); устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определенному признаку; 
определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 
находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно 
выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 
алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 
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устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 
выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 
сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный (на основе 

предложенных критериев); 
проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью 
учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации, 
для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 
источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного учителем способа ее проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) 
правила информационной безопасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 
синонимах слова); 

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

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 
создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 
общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой 

ситуацией; 
готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 
соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 
находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 
сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по 

предложенным критериям. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, 
распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
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проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 
конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 
вычленять звуки из слова; 
различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й'] и гласный звук 

[и]); 
различать ударные и безударные гласные звуки; 
различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 
различать понятия "звук" и "буква"; 
определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения 

согласных); определять в слове ударный слог; 
обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 
правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв русского 

алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 
писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, 

слова; 
применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки 

препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале 
предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам 
(простые случаи: слова из слогов типа "согласный + гласный"); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 
положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объемом не более 25 
слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3 - 5 слов, тексты объемом 
не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
понимать прослушанный текст; 
читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии 

со знаками препинания в конце предложения; 
находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
составлять предложение из набора форм слов; 
устно составлять текст из 3 - 5 предложений по сюжетным картинкам и на основе наблюдений; 
использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
20.10.4. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 2 классе обучающийся 

научится: 
осознавать язык как основное средство общения; 
характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный 

(непарный) по твердости (мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 
определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со стечением согласных); 
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с учетом функций букв е, ё, 

ю, я; 
обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 
находить однокоренные слова; 
выделять в слове корень (простые случаи); 
выделять в слове окончание; 
выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять значение по 

учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 
распознавать слова, отвечающие на вопросы "кто?", "что?"; 
распознавать слова, отвечающие на вопросы "что делать?", "что сделать?" и другие; 
распознавать слова, отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", "какое?", "какие?"; 
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые 

безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и 
согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях 
людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 
существительными, разделительный мягкий знак; 
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правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объемом не более 50 
слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объемом не более 45 
слов с учетом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2 - 4 предложения на определенную тему, 

по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 
формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1 - 2 

предложения); 
составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 
определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
писать подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с опорой на вопросы; 
объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе 

решения учебных задач. 
Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 
характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 
производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования); 
определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава, в том числе с учетом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в 
словах с непроизносимыми согласными; 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова с 
омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 
выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам разных 

частей речи; 
распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении (простые случаи); 
определять значение слова в тексте; 
распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имен существительных: род, 

число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 
распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имен прилагательных: род, 

число, падеж; 
изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с 

падежом, числом и родом имен существительных; 
распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы "что делать?" и "что сделать?"; 

определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять 
глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени - по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
различать предлоги и приставки; 
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные 

правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 
словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твердый знак; мягкий знак после 
шипящих на конце имен существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объемом не более 70 слов; 
писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом изученных правил правописания; 
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации простые выводы (1 - 

2 предложения); 
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3 - 5 предложений на определенную тему, 

по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие 
устные и письменные тексты (2 - 4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, 
отказ, с использованием норм речевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 
определять ключевые слова в тексте; 
определять тему текста и основную мысль текста; 
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выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое 
содержание; 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 
писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 
объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в процессе 

решения учебных задач; 
уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык как 

одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
объяснять роль языка как основного средства общения; 
объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 
осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 
проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 
подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 
выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по контексту; 
проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему состава слова; 

соотносить состав слова с представленной схемой; 
устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) по комплексу 

освоенных грамматических признаков; 
определять грамматические признаки имен существительных: склонение, род, число, падеж; проводить 

разбор имени существительного как части речи; 
определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; 

проводить разбор имени прилагательного как части речи; 
устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; определять грамматические признаки глаголов: 

спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном 
числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор 
глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у 
местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 
классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
различать распространенные и нераспространенные предложения; 
распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; 

использовать предложения с однородными членами в речи; 
разграничивать простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять 
простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочиненные с союзами 
и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имен существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также 
кроме собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имен 
прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие 
или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки 
препинания в предложениях с однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов; 

правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 
писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил правописания; 
находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, описки; 
осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать адекватные 

языковые средства в ситуации общения; 
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4 - 6 предложений), соблюдая 

орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 
создавать небольшие устные и письменные тексты (3 - 5 предложений) для конкретной ситуации 

письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 
определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или 

основную мысль; 
корректировать порядок предложений и частей текста; 
составлять план к заданным текстам; 
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осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 
осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и письменно 

простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать 
содержащуюся в тексте информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленной 
задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 
уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 
 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение". 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение" (предметная область "Русский 
язык и литературное чтение") (далее соответственно - программа по литературному чтению, литературное 
чтение) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 
по литературному чтению. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, место в структуре 
учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 
Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются для обязательного изучения 
в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается 
перечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые 
возможно формировать средствами литературного чтения с учетом возрастных особенностей обучающихся. 
Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают личностные, 
метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 
обучения на уровне начального общего образования. 
Пояснительная записка. 
Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования составлена на основе 
требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 
ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 
Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня начального общего образования, который 
обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 
успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает 
основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 
Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, обеспечить 
формирование навыков смыслового чтения, способов и приемов работы с различными видами текстов и книгой, 
знакомство с детской литературой и с учетом этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося, 
реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 
систематического курса литературы. 
Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного читателя, мотивированного к 
использованию читательской деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль 
чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или 
прочитанное произведение. 
Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность 
предметных и универсальных действий в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом обучения 
на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 
Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих задач: 
формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 
художественной литературы и произведений устного народного творчества; 
достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 
осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для 
всестороннего развития личности человека; 
первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного 
народного творчества; 
овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе 
текста изученных литературных понятий в соответствии с представленными предметными результатами по 
классам; 
овладение техникой смыслового чтения вслух, "про себя" (молча) и текстовой деятельностью, обеспечивающей 
понимание и использование информации для решения учебных задач. 
Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного содержания по годам 
обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание программы по литературному чтению 
раскрывает следующие направления литературного образования обучающегося: речевая и читательская 
деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 
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В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические принципы обучения: 
соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений 
и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных 
традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 
Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является представленность разных 
жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной 
грамотности обучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, способности 
обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 
начального общего образования. 
Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, метапредметные результаты за 
период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального 
общего образования. 
Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету "Литература", который 
изучается на уровне основного общего образования. 
Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным интегрированным учебным 
курсом "Обучение грамоте" (рекомендуется 180 часов: русского языка 100 часов и литературного чтения 80 
часов). Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, представлено в программе 
по русскому языку. После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения. На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), для 
изучения литературного чтения во 2 - 4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом 
классе). 
Содержание обучения в 1 классе. 
Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений художественной 
литературы и устного народного творчества (не менее четырех произведений). Фольклорная и литературная 
(авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 
последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 
иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и 
литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, 
предметам). 
Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, "Лисица и тетерев", "Лиса и рак", 
литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинский "Петух и собака", сказки В.Г. Сутеева "Кораблик", 
"Под грибом" и другие (по выбору). 
Произведения о детях. Понятие "тема произведения" (общее представление): чему посвящено, о чем 
рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). 
Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (общее представление на примере не менее 
шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и 
других). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его 
соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, 
забота, труд, взаимопомощь. 
Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Худо тому, кто добра не делает никому", Л.Н. Толстой "Косточка", 
Е.А. Пермяк "Торопливый ножик", В.А. Осеева "Три товарища", А.Л. Барто "Я - лишний", Ю.И. Ермолаев 
"Лучший друг" и другие (по выбору). 
Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о природе (на примере 
трех-четырех доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другое). 
Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа 
родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 
ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в 
произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение 
эмоционального отклика на произведение. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок 
выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 
Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). Многообразие малых 
жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, 
поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадки 
средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы проявление народной мудрости, средство 
воспитания понимания жизненных правил. 
Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 
Произведения о братьях наших меньших (три - четыре автора по выбору) - герои произведений: Цель и 
назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных воспитание добрых чувств и бережного 
отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. 
Характеристика героя: описание его внешности, действий, нравственно-этических понятий: любовь и забота о 
животных. 
Произведения для чтения: В.В. Бианки "Лис и Мышонок", Е.И. Чарушин "Про Томку", М.М. Пришвин "Еж", Н.И. 
Сладков "Лисица и Еж" и другие. 
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Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не менее одного автора по 
выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственно-

этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребенку, детей к 
матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 
Произведения для чтения: Е.А. Благинина "Посидим в тишине", А.Л. Барто "Мама", А.В. Митяев "За что я люблю 
маму" и другие (по выбору). 
Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трех произведений). Способность автора 
произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях 
окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, 
фантастическими. 
Произведения для чтения: Р.С. Сеф "Чудо", В.В. Лунин "Я видел чудо", Б.В. Заходер "Моя Вообразилия", Ю.П. 
Мориц "Сто фантазий" и другие (по выбору). 
Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга - источник необходимых 
знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы ориентировки в книге. Умение использовать 
тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 
Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 
небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения; 
понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 
ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, 
содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах 
изученного); 
различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная и литературная), 
стихотворение, рассказ); 
анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произведении, 
характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по 
фактическому содержанию; 
сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 
21.6.9.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 
формированию умений: 
понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах зрительного 
искусства (фильм, спектакль и другие); 
соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые соответствуют 
иллюстрации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 
участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на 
вопросы, высказывать свое отношение к обсуждаемой проблеме; 
пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, предложенный план; 
объяснять своими словами значение изученных понятий; 
описывать свое настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться за помощью к 
учителю; 
проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 
с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской деятельности. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
проявлять желание работать в парах, небольших группах; 
проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть 
работы. 
Содержание обучения во 2 классе. 
 О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трех произведений И.С. Никитина, 
Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 
Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ 
заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Отражение темы Родины в изобразительном 
искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и других). 
Произведения для чтения: И.С. Никитин "Русь", Ф.П. Савинов "Родина", А.А. Прокофьев "Родина" и другие (по 
выбору). 
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Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, считалки, 
пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные произведения, скороговорки, 
небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, "перевертыш событий" как основа 
построения небылиц. Ритм и счет как основные средства выразительности и построения считалки. Народные 
песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка - выражение народной 
мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, 
волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, 
особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие 
присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в 
сказках народного быта и культуры. 
Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, народные песни, русская 
народная сказка "Каша из топора", русская народная сказка "У страха глаза велики", русская народная сказка 
"Зимовье зверей", русская народная сказка "Снегурочка", сказки народов России (1 - 2 произведения) и другие. 
Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года (осень, зима, весна, 
лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений 
природы (звуки, краски времен года). Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. 
Настроение, которое создает пейзажная лирика. Отражение темы "Времена года" в картинах художников (на 
примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и музыкальных 
произведениях (например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и других). 
Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Уж небо осенью дышало...", "Вот север, тучи нагоняя...", А.А. Плещеев 
"Осень", А.К. Толстой "Осень. Обсыпается наш сад...", М.М. Пришвин "Осеннее утро", Г.А. Скребицкий "Четыре 
художника", Ф.И. Тютчев "Чародейкою Зимою", "Зима недаром злится", И.С. Соколов-Микитов "Зима в лесу", 
С.А. Есенин "Поет зима - аукает...", И.З. Суриков "Лето" и другие. 
О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга чтения: не 
менее четырех произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). Отражение в 
произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль 
произведения (идея). Герой произведения (введение понятия "главный герой"), его характеристика (портрет), 
оценка поступков. 
Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Филиппок", Е.А. Пермяк "Две пословицы", Ю.И. Ермолаев "Два 
пирожных", В.А. Осеева "Синие листья", Н.Н. Носов "На горке", "Заплатка", А.Л. Барто "Катя", В.В. Лунин "Я и 
Вовка", В.Ю. Драгунский "Тайное становится явным" и другие (по выбору). 
Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: "бродячие" сюжеты (произведения по 
выбору, не менее четырех). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей 
языка. Тема дружбы, взаимопомощи в произведениях зарубежных авторов (снять). Составление плана 
произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 
Произведения для чтения: народная сказка "Золотая рыбка", А.С. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке", народная 
сказка "Морозко", В.Ф. Одоевский "Мороз Иванович", В.И. Даль "Девочка Снегурочка" и другие. 
О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, 
рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных - тема 
литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и 
других). Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои 
стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). 
Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И.А. 
Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-

иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 
Произведения для чтения: И.А. Крылов "Лебедь, Щука и Рак", Л.Н. Толстой "Лев и мышь", М.М. Пришвин 
"Ребята и утята", Б.С. Житков "Храбрый утенок", В.Д. Берестов "Кошкин щенок", В.В. Бианки "Музыкант", Е.И. 
Чарушин "Страшный рассказ", С.В. Михалков "Мой щенок" и другие (по выбору). 
О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей и 
фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о 
семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищенность 
в семье. Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 
Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Отец и сыновья", А.А. Плещеев "Песня матери", В.А. Осеева "Сыновья", 
С.В. Михалков "Быль для детей", С.А. Баруздин "Салют" и другое (по выбору). 
Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух произведений): зарубежные 
писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 
построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного 
произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 
Произведения для чтения: Ш. Перро "Кот в сапогах", Х.-К. Андерсен "Пятеро из одного стручка" и другие (по 
выбору). 
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга как источник 
необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на 
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основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, 
справочная. 
Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 
небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 
сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о детях, о животных, о 
семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная 
и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 
характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творчества, литературная сказка, 
рассказ, басня, стихотворение); 
анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведения, находить в тексте 
слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному 
алгоритму, устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 
анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить в тексте сравнения, 
эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и по 
словарю. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию 
умений: 
соотносить иллюстрации с текстом произведения; 
ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на основе рекомендованного 
списка; 
по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и содержание книги; 
пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять ответы других участников, 
составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 
пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 
обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы на основе 
прочитанного (прослушанного) произведения; 
описывать (устно) картины природы; 
сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; 
участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
оценивать свое эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) произведения; 
удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста; 
контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) произведения; 
проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
выбирать себе партнеров по совместной деятельности; 
распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат работы. 
Содержание обучения в 3 классе. 
О Родине и ее истории. Любовь к Родине и ее история важные темы произведений литературы (произведения 
одного - двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей 
страны и родного края главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ 
Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков. Осознание 
нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей 
Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о 
Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 
Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Наше отечество", М.М. Пришвин "Моя Родина", С.А. Васильев 
"Россия", Н.П. Кончаловская "Наша древняя столица" (отрывки) и другое (по выбору). 
Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, 
небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России 
(значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь 
устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные 
ценности в фольклорных произведениях народов России. 
Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды сказок (о 
животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык 
(лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки 
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(например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я. Билибина, В.М. Конашевич). 
Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 
Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин природы как 
способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. 
Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика 
главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического 
песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление 
в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 
Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка "Иван-царевич и серый волк", 
былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 
Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий русский поэт. Лирические произведения А.С. Пушкина: 
средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. 
Пушкина в стихах (по выбору, например, "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди"). Нравственный смысл произведения, структура 
сказочного текста, особенности сюжета, прием повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок 
с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. 
Билибин - иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 
Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди", "В тот год осенняя погода...", "Опрятней модного 
паркета..." и другие (по выбору). 
Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и чужие недостатки. 
Иносказание в баснях. И.А. Крылов великий русский баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): 
назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых 
выражений в речи. 
Произведения для чтения: И.А. Крылов "Ворона и Лисица", "Лисица и виноград", "Мартышка и очки" и другие 
(по выбору). 
Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX - XX веков. Лирические произведения как способ 
передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 
выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, 
К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в 
произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, ее выразительное значение. 
Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как 
иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании 
(эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях 
музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 
Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев "Есть в осени первоначальной...", А.А. Фет "Кот поет, глаза прищуря", 
"Мама! Глянь-ка из окошка...", А.Н. Майков "Осень", С.А. Есенин "Береза", Н.А. Некрасов "Железная дорога" 
(отрывок), А.А. Блок "Ворона", И.А. Бунин "Первый снег" и другие (по выбору). 
Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль 
(не менее трех произведений). Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные 
части произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. 
Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение 
рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 
Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Лебеди", "Зайцы", "Прыжок", "Акула" и другие. 
Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: произведения В.М. 
Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 
Составление аннотации. 
Произведения для чтения: В.М. Гаршин "Лягушка-путешественница", И.С. Соколов-Микитов "Листопадничек", 
М. Горький "Случай с Евсейкой" и другие (по выбору). 
Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с животными: верность, 
преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырех произведений): произведения Д.Н. 
Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, 
реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 
Произведения для чтения: Б.С. Житков "Про обезьянку", К.Г. Паустовский "Барсучий нос", "Кот Ворюга", Д.Н. 
Мамин-Сибиряк "Приемыш", А.И. Куприн "Барбос и Жулька" и другое (по выбору). 
Произведения о детях. Дети - герои произведений: раскрытие тем "Разные детские судьбы", "Дети на войне". 
Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: время и место проживания, 
особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 
крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трех авторов). Основные события сюжета, 
отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 
Произведения для чтения: Л. Пантелеев "На ялике", А. Гайдар "Тимур и его команда" (отрывки), Л. Кассиль и 
другие (по выбору). 
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Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического произведения. 
Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических 
рассказов (не менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 
Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 произведения), Н.Н. Носов "Веселая 
семейка" (1 - 2 рассказа из цикла) и другие (по выбору). 
Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух - трех авторов по выбору): литературные сказки Ш. 
Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных 
писателей о животных. Известные переводчики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. 
Заходер. 
Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Гадкий утенок", Ш. Перро "Подарок феи" и другие (по выбору). 
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность чтения 
художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. Использование с 
учетом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила 

юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с 
рукописными книгами. 
Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 
читать доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без 
отметочного оценивания); 
различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские произведения; 
анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, делить текст на 
части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять композицию произведения, 
характеризовать героя; 
конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 
сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения одного жанра, но разной 
тематики; 
исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 
умений: 
сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную (иллюстрация), звуковую 
(музыкальное произведение); 
подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного искусства по 
тематике, настроению, средствам выразительности; 
выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
читать текст с разными интонациями, передавая свое отношение к событиям, героям произведения; 
формулировать вопросы по основным событиям текста; 
пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 
выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настроение; 
сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 
Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 
принимать цель чтения, удерживать ее в памяти, использовать в зависимости от учебной задачи вид чтения, 
контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 
оценивать качество своего восприятия текста на слух; 
выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата деятельности, при необходимости 
вносить коррективы в выполняемые действия. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчиненного, соблюдать равноправие и 
дружелюбие; 
в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать (драматизировать) несложные 
произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере ее исполнения в 
соответствии с общим замыслом; 
осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы, оценивать свой 
вклад в общее дело. 
Содержание обучения в 4 классе. 
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и прозаических 
произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков (по выбору, не менее четырех, например, произведения С.Т. 
Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении любви к 
родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов 
России). Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и 
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других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к 
Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на 
примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 
Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на тему Великой 
Отечественной войны (2 - 3 произведения по выбору). 
Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин "Родине", В.М. Песков "Родине", А.Т. Твардовский "О Родине большой 
и малой" (отрывок), С.Т. Романовский "Ледовое побоище", С.П. Алексеев (1 - 2 рассказа военно-исторической 
тематики) и другие (по выбору). 
Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура (произведения по выбору). 
Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение 
фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 
классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, 
волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. 
Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме 
("бродячие" сюжеты). 
Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины - защитник страны. Образы 
русских богатырей: Ильи Муромца, Алеши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем 
занимался, какими качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: устойчивые 
выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 
Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В.М. Васнецова. 
Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2 - 3 сказки по выбору), 
сказки народов России (2 - 3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне 
Никитиче (1 - 2 по выбору). 
Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. Средства 
художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на 
примере 2 - 3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: "Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях". Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные 
помощники, язык авторской сказки. 
    Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", "Няне", "Осень" 
(отрывки), "Зимняя дорога" и другие. 
Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере 

произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и 
прозаические (не менее трех). Развитие событий в басне, ее герои (положительные, отрицательные). Аллегория в 
баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 
Произведения для чтения: Крылов И.А. "Стрекоза и муравей", "Квартет", И.И. Хемницер "Стрекоза", Л.Н. 
Толстой "Стрекоза и муравьи" и другие. 
Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова (не менее трех). 
Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как 
"свернутое" сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. 
Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 
Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов "Утес", "Парус", "Москва, Москва! ...Люблю тебя как сын..." и 
другие. 
Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две - три по выбору). Герои литературных сказок 
(произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). Связь литературной сказки с 
фольклорной: народная речь как особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 
Произведения для чтения: П.П. Бажов "Серебряное копытце", П.П. Ершов "Конек-Горбунок", С.Т. Аксаков 
"Аленький цветочек" и другие. 
Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX - XX веков. Лирика, лирические произведения как 
описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: 
лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, 
Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы 
стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приемы создания художественного 
образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 
олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 
Произведения для чтения: В.А. Жуковский "Загадка", И.С. Никитин "В синем небе плывут над полями...", Ф.И. 
Тютчев "Как неожиданно и ярко", А.А. Фет "Весенний дождь", Е.А. Баратынский "Весна, весна! Как воздух 
чист"..", И.А. Бунин "Листопад" (отрывки) и другие (по выбору). 
Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трех произведений): рассказ (художественный и научно-

познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных 
жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого 
"Детство". Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-

рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 
Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Детство" (отдельные главы), "Русак", "Черепаха" и другие (по выбору). 
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Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана природы 
как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трех авторов): на примере произведений А.И. 
Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 
Произведения для чтения: В.П. Астафьев "Капалуха", М.М. Пришвин "Выскочка", С.А. Есенин "Лебедушка", К.Г. 
Паустовский "Корзина с еловыми шишками" и другие (по выбору). 
Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трех авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. 
Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский 
способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 
Произведения для чтения: А.П. Чехов "Мальчики", Н.Г. Гарин-Михайловский "Детство Темы" (отдельные главы), 
М.М. Зощенко "О Леньке и Миньке" (1 - 2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками" и 
другие. 
Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение литературы и театрального искусства 
(одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 
Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 
Произведения для чтения: С.Я. Маршак "Двенадцать месяцев" и другие. 
Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): юмористические 
произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои 
юмористических произведений. Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 
Юмористические произведения в кино и театре. 
Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 произведения по выбору), Н.Н. Носов 
"Витя Малеев в школе и дома" (отдельные главы) и другие. 
Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. 
Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. 
Свифта, Марка Твена. 
Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Дикие лебеди", "Русалочка", Дж. Свифт "Приключения Гулливера" 
(отдельные главы), Марк Твен "Том Сойер" (отдельные главы) и другие (по выбору). 
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза чтения и книги: книга 
- друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды 
информации в книге: научная, художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): 
книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с 
источниками периодической печати. 
Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 
небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 
читать про себя (молча), оценивать свое чтение с точки зрения понимания и запоминания текста; 
анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 
главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами 
текста; 
характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 
сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий 
сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 
составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 
последовательность; 
исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 
метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного 
текста (ритм, рифма, строфа). 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 
умений: 
использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 
задачей; 
характеризовать книгу по ее элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, 
примечания и другое); 
выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным и 
художественным текстам; 
пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 
рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 
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оценивать мнение авторов о героях и свое отношение к ним; 
использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 
сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на заданную тему. 
Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 
понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно организовывать читательскую 
деятельность во время досуга; 
определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 
оценивать выступление (свое и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, особенностей 
произведения и героев; 
осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возникших ошибок и 
трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по ролям, разыгрывать 
сценки); 
соблюдать правила взаимодействия; 
ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать свой вклад в 
общее дело. 
Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на уровне начального общего 
образования. 
Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в процессе единства 
учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 
обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные 
результаты освоения программы по литературному чтению отражают освоение обучающимися социально 
значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 
социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 
представлений и отношений на практике. 
В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные результаты: 
1) гражданско-патриотическое воспитание: 
становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к изучению родного 
языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в 
культуре общества; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, 
настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и 
других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы 
и творчества народов России; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 
достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 
2) духовно-нравственное воспитание: 
освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, любви, 
доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, независимо от их национальности, 
социального статуса, вероисповедания; 
осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 
ситуации нравственного выбора; 
выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 
3) эстетическое воспитание: 
проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам искусства, 
восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать свое отношение в 
разных видах художественной деятельности; 
приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений 
фольклора и художественной литературы; 
понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный 
образ. 
4) трудовое воспитание: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 
результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 
5) экологическое воспитание: 
бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отраженных в 
литературных произведениях; 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 
6) ценности научного познания: 
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ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 
слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 
потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие 
познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 
произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 
В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у обучающегося будут 
сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий: 
сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать 
основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 
объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 
находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 
последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 
алгоритма; 
устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении 
плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 
учителем вопросов; 
формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 
критериев); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 
(опыта, классификации, сравнения, исследования); 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных 
универсальных учебных действий: 
выбирать источник получения информации; 
находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному 
алгоритму; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 
учителем способа ее проверки; 
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной 
безопасности при поиске информации в информационно-коммуникационной сети "Интернет"; 
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 
учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 
знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 
устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) 
в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: 
отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных произведениях 
отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 
владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух 
целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объему 
произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о 
детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 
различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 
различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы 
(загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 
понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по фактическому 
содержанию произведения; 
владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) произведения: определять 
последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) 
героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 
участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от 
произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, 
содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 
пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на 

предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 
читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 
составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 
сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); 
ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 
выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учетом рекомендованного учителем списка, 
рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 
обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 
задачей. 
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: 
переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам 
чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре 
и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 
ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 
небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без 
отметочного оценивания); 
читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о 
детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 
различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 
понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы 
по фактическому содержанию произведения; 
различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 
песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные 
сказки, рассказы, стихотворения, басни); 
владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 
воспроизводить последовательность событий тексте произведения, составлять план текста (вопросный, 
номинативный); 
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описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств, 
оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь; 
между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 
характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 
объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте 
примеры использования слов в прямом и переносном значении; 
осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, 
содержание произведения, сравнение, эпитет); 
участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жанровую принадлежность 
произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 
пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; 
читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды 
из произведения; 
составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений); 
сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 
ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, 
условным обозначениям; 
выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя картотеки, 
рассказывать о прочитанной книге; 
использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 
задачей. 
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной литературы, 
находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 
культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 
произведений; 
читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 
ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 
небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 
отметочного оценивания); 
читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 
различать художественные произведения и познавательные тексты; 
различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 
строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать 
и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 
различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 
песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные 
сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 
владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную мысль, 
определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 
составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 
характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять портретные 
характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать 
героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по 
контрасту); 
отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к героям, поступкам, 
описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 
объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте 
примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной выразительности 
(сравнение, эпитет, олицетворение); 
осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, 
идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 
олицетворение); 
участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое и 
диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно 
формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе 
изученные литературные понятия; 
пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 
рассказчика, от третьего лица; 
при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с 
учетом специфики учебного и художественного текстов; 



49 

 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 
составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) текста на заданную 
тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 
составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного произведения; 
использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, 
предисловие, приложения, сноски, примечания; 
выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя картотеки, 
рассказывать о прочитанной книге; 
использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образовательные и 
информационные ресурсы, включенные в федеральный перечень. 
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, 
находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов 
России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 
демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию 
художественной литературы и произведений устного народного творчества: формировать собственный круг 
чтения; 
читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 
ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 
небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без 
отметочного оценивания); 
читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 
различать художественные произведения и познавательные тексты; 
различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 
строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать 
и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 
различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 
песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора 
разных народов России; 
соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 
стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира; 
владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 
последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 
характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, 
выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения 
по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 
отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их 
чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков 
героев; 
объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 
находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 
осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, 
идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 
олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 
участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое и 
диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, 
словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного 
(прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 
составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, 
сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 
читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды 
из произведения; 
составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 
предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 
рассуждение), корректировать собственный текст с учетом правильности, выразительности письменной речи; 
составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, 
придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 
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использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, 
предисловие, приложение, сноски, примечания); 
выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя картотеки, 
рассказывать о прочитанной книге; 
использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные ресурсы 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" (в условиях контролируемого входа), для получения 
дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир" 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир" (предметная область 
"Обществознание и естествознание" ("Окружающий мир") (далее соответственно - программа по окружающему 
миру, окружающий мир) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы по окружающему миру. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, характеристику 
психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре учебного плана, а также 
подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения окружающего мира в 
каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается 
перечнем универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 
возможно формировать средствами окружающего мира с учетом возрастных особенностей обучающихся. В 1 и 2 
классах предлагается пропедевтический уровень формирования универсальных учебных действий, так как их 
становление на уровне начального общего образования только начинается. 
Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, метапредметные результаты 
за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 
начального общего образования. 
Пояснительная записка. 
Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена на основе требований к 
результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и федеральной программы воспитания. 
Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии 
людей в нем, соответствует потребностям и интересам обучающихся на уровне начального общего образования и 
направлено на достижение следующих целей: 
формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе целостного взгляда на 
окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естественнонаучных, 
обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 
формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности здоровому образу 
жизни; 
развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной 
как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с 
творческим использованием приобретенных знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к 
Российскому государству, определенному этносу; 
проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации; 
освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и 
правил построения взаимоотношений в социуме; 
обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребенка к социализации на основе принятия 
гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 
соответствии с экологическими нормами поведения; 
становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 
уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения окружающему миру 
является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания 
и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: "Человек и природа", "Человек и 
общество", "Человек и другие люди", "Человек и познание". Важнейшей составляющей всех указанных систем 
является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и 
безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и 
оценки возникшей ситуации. 
Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлен на основе следующих ведущих идей: 
раскрытие роли человека в природе и обществе; 
освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: "Человек и природа", "Человек и общество", 
"Человек и другие люди", "Человек и его самость", "Человек и познание". 
Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, - 270 часов (два часа в неделю в каждом 
классе): 1 класс - 66 часов, 2 класс - 68 часов, 3 класс - 68 часов, 4 класс - 68 часов. 
Содержание обучения в 1 классе. 
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Человек и общество. 
Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, 
взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Совместная деятельность с одноклассниками - учеба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное 
размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной 
работы на учебном месте. 
Режим труда и отдыха. 
Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и 
взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 
Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы России. 
Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населенного пункта (города, села), региона. 
Культурные объекты родного края. 
Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 
Человек и природа. 
Природа - среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные материалы. 
Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой 
своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. 
Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравственного и 
безопасного поведения в природе. 
Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и 
хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (название, краткая характеристика 
значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила 
содержания и ухода. 
Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). Домашние и дикие 
животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 
Правила безопасной жизнедеятельности. 
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. Правила 
безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 
Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, 
дорожные сигналы). 
Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (электронный дневник и электронные 
ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
"Интернет". 
Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 
сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой природе от 
состояния неживой природы; 
приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную 
особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 
приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию 
умений: 
понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстраций, видео, таблицы; 
соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; 
уважительно относиться к разным мнениям; 
воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, ее столицы; 
воспроизводить наизусть слова гимна России; 
соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу Российской Федерации, 
описывать предмет по предложенному плану; 
описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе свое отношение к природным явлениям; 
сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни (выполнение 
режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов); 
оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнять 
самооценку; 
анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы; 
нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 
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Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила общения в совместной 
деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение правил 
взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 
Содержание обучения во 2 классе. 
Человек и общество. 
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и ее столица на карте. Государственные символы России. 
Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 
другие. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 
строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия - 

многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и 
культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. 
Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии 
жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 
Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 
Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, уважение к 
чужому мнению и особенностям других людей - главные правила взаимоотношений членов общества. 
Человек и природа. 
Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 
Звезды и созвездия, наблюдения звездного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия 
жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон 
горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. 
Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 
Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Связи в природе. 
Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 
земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход 
изменений в жизни животных. 
Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Заповедники, 
природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 
Правила безопасной жизнедеятельности. 
Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и рациональное 
питание (количество приемов пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 
условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила 
поведения на занятиях, переменах, при приемах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. 
Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, 
размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов 
экстренной помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-

коммуникационной сети "Интернет" (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях 
контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 
Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 
ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 
определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твердое, газообразное); 
различать символы Российской Федерации; 
различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 
группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изученного); 
различать прошлое, настоящее, будущее. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию 
умений: 
различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 
читать информацию, представленную в схеме, таблице; 
используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 
соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: понятия и термины, 
связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; 
поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, регион); 
понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; заповедник); 
понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное питание, 
закаливание, безопасность, опасная ситуация); 
описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы; 
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создавать небольшие описания на предложенную тему (например, "Моя семья", "Какие бывают профессии?", 
"Что "умеют" органы чувств?", "Лес - природное сообщество" и другие); 
создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого существа; связь 
изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 
приводить примеры растений и животных, занесенных в Красную книгу России (на примере своей местности); 
описывать современные события от имени их участника. 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 
контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению учебной задачи; 
оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, спокойно, без обид 
принимать советы и замечания. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с правилами поведения, 
принятыми в обществе; 
оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, проявления терпения и 
уважения к собеседнику; 
проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, 
железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело; 
определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их разрешения. 
Содержание обучения в 3 классе. 
Человек и общество. 
Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной 
деятельностью во имя общей цели. Наша Родина - Российская Федерация. Уникальные памятники культуры 
России, родного края. Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого 
кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, 
государственным символам России. 
Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. Уважение к семейным 
ценностям. 
Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья, забота о них. 
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 
народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 
Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - символы стран, в которых они находятся. 
Человек и природа. 
Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем 
мире. 
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 
работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 
растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение 
для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. 
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера). Почва, ее состав, значение 
для живой природы и хозяйственной жизни человека. 
Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и 
несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 
Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 
воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая 
характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 
Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 
Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. 
Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, 
краткая характеристика на основе наблюдений. 
Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для 
животных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 
Природные сообщества родного края (2 - 3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в 
природных сообществах. 
Человек - часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 
Правила безопасной жизнедеятельности. 
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Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), закаливание и 
профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого 
дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны 
электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 
дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 
водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в 
вагоне, на борту самолета, судна; знаки безопасности). Безопасность в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, 
правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 
Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 
проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по предложенному и 
самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в 
парах, группах) делать выводы; 
устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни животного; 
определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношения между 
объектами и явлениями; 
моделировать цепи питания в природном сообществе; 
различать понятия "век", "столетие", "историческое время"; 
соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию 
умений: 
понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную информацию о 
природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте 
нашу страну, столицу, свой регион; 
читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображенными объектами; 
находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, схемах, в том числе в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" (в условиях контролируемого входа); 
соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 
понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, памятник культуры); 
понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, царство природы, 
природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 
понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные 
ловушки, опасные ситуации, предвидение); 
описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 
описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов природы; 
приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 
называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 
описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой помощи учителя); 
устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчиненного; 
оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и замечания в свой адрес; 
выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь собственное суждение, 
мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учетом этики общения. 
Содержание обучения в 4 классе. 
Человек и общество. 
Конституция - Основной закон Российской Федерации. 
Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации - глава государства. 
Политико-административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие 
достопримечательности, знаменитые соотечественники. 
Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовных связей 
между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 
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труда, День Победы, День России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 
своего региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным 
символам России. 
История Отечества. "Лента времени" и историческая карта. 
Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 
Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 
труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 
разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного 
культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 
охране памятников истории и культуры своего края. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 
Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их национальности, 
социального статуса, религиозной принадлежности. 
Человек и природа. 
Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по исследованию 
природных объектов и явлений. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 
Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. 
Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времен года. Формы 
земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на 
карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 
наблюдений). Водоемы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; 
использование рек и водоемов человеком. Крупнейшие реки и озера России, моря, омывающие ее берега, океаны. 
Водоемы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2 - 3 объекта). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный 
мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в 
природных зонах. 
Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и природы. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила 
нравственного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 
Правила безопасной жизнедеятельности. 
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 
Безопасность в городе (планирование маршрутов с учетом транспортной инфраструктуры города; правила 
безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного 
поведения велосипедиста с учетом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, 
правила использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (поиск достоверной информации, опознавание 
государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 
Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 
устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 
конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 
моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности); 
соотносить объекты природы с принадлежностью к определенной природной зоне; 
классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 
учителем вопросов. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию 
умений: 
использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать объективность 
информации, учитывать правила безопасного использования электронных образовательных и информационных 
ресурсов; 
использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, 
энциклопедии, в том числе и информационно-телекомуникационную сеть "Интернет" (в условиях 
контролируемого выхода); 
делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной информации, подготавливать 
презентацию, включая в нее иллюстрации, таблицы, диаграммы. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
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ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотечественник, берестяная 
грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия; 
характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; объяснять 
особую роль нервной системы в деятельности организма; 
создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных привычек; 
описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, справедливости и других; 
составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, особенностей 
жизни природных зон, пищевых цепей); 
составлять небольшие тексты "Права и обязанности гражданина Российской Федерации"; 
создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках изученного). 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 
предвидеть трудности и возможные ошибки; 
контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия при необходимости; 
адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 
находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, подчиненного, 
напарника, члена большого коллектива; 
ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оценивать свой 
вклад в общее дело; 
анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования инструментов, которые 
могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 
Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровне начального общего 
образования. 
Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют готовность обучающихся 
руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 
опыта деятельности обучающихся, в части: 
1) гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли многонациональной 
России в современном мире; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому 
народу, к своей национальной общности; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим 
народам; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как 
члена общества; 
2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 
индивидуальности; 
принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных 
отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 
применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм 
поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 
3) эстетического воспитания: 
понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного 
отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов; 
использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах 
художественной деятельности. 
4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение 
правил безопасного поведения в окружающей среде (в том числе информационной); 
приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и 
психическому здоровью; 
5) трудового воспитания: 
осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 
отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 
профессиям; 
6) экологического воспитания: 
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осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения 
к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 
7) ценности научного познания: 
осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и саморазвития; 
проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 
расширении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 
В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у обучающегося будут 
сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий: 
понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять 
способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 
на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между 
объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во времени и в пространстве); 
сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 
предложенного алгоритма; 
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 
алгоритма. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 
проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) 
наблюдения, несложные опыты; 
проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 
определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 
вопросов; 
формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, 
событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи 
питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и 
его результаты и другое); 
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 
изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 
(опыта, измерения, исследования). 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных 
универсальных учебных действий: 
использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учетом 
учебной задачи; 
находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному 
алгоритму; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного 
учителем способа ее проверки; 
находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию; 
читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, иллюстрацию; 
соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" (с помощью учителя); 
анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; 
фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, высказывание) и графическом виде 
(рисунок, схема, диаграмма). 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 
учебных действий: 
в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 
признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 
мнение; приводить доказательства своей правоты; 
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику; 
использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, 
взаимоотношениях и поступках людей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
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конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, 
подкреплять их доказательствами; 
находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, 
событиях социальной жизни; 
готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другое) 
к тексту выступления. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 
планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной задачи; 
выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и самооценки как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 
корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 
предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в 
том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 
объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; 
оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно 
участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 
изученного материала по окружающему миру); 
коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; 
считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без 
участия взрослого; 
ответственно выполнять свою часть работы. 
Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, домашний 
адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила 
нравственного поведения в социуме и на природе; 
воспроизводить название своего населенного пункта, региона, страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей 
своей семьи, профессий; 
различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы, части 
растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 
описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и культурные 
растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; 
основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 
применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 
проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том 
числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счет времени, 
измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 
использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила поведения в 
быту, в общественных местах; 
соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно 
пользоваться бытовыми электроприборами; 
соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 
соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 
соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными 
образовательными и информационными ресурсами. 
Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город; 
узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 
государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 
распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 
окружающем мире; 
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приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 
важных событий прошлого и настоящего родного края; 
трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 
проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными объектами, 
измерения; 
приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни 
человека; 
описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 
(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 
описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления, в том 
числе звезды, созвездия, планеты; 
группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 
ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 
создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе и обществе; 
использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положительного и 
негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 
соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного 
транспорта и метро; 
соблюдать режим дня и питания; 
безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информационно-

коммуникационную сеть "Интернет"; 
безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости). 
Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 
проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; соблюдать 
правила нравственного поведения в социуме; 
приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; 
столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного 
искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 
показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 
различать расходы и доходы семейного бюджета; 
распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 
окружающем мире; 
проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с 
использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность 
проведения опытов; 
группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию; 
сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные 
признаки и характерные свойства; 
использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, 
ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения простейших явлений и 
процессов в природе, организме человека; 
фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать 
полученные результаты и делать выводы; 
создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе, человеке и обществе, 
сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 
соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта; 
соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной активности и принципы 
здорового питания; 
соблюдать основы профилактики заболеваний; 
соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 
соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в информационно-

коммуникационную сеть "Интернет"; 
ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 
Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 
государственным символам России; 
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соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, 
озера, моря, омывающие территорию России); 
показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 
находить место изученных событий на "ленте времени"; 
знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 
соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и периодами истории России; 
рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, наиболее 
известных российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и 
родного края; 
описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе 
государственную символику России и своего региона; 
проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому предположению 
несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего лабораторного 
оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 
распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и 
фотографиям, различать их в окружающем мире; 
группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для группировки; 
проводить простейшие классификации; 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных характерных 
свойств; 
использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе (в том 
числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены 
природных зон); 
называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах 
изученного); 
называть экологические проблемы и определять пути их решения; 
создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и обществе; 
использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 
соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 
соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфраструктуры 
населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры 
(музеях, библиотеках и других); 
соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах индивидуальной 
мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 
соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и информационных 
ресурсов. 
 

 

Рабочие программы учебных предметов 

 

Родной язык 

Звуки: Фонетика и словообразование. Лексическое значение слова. 
Слово: Морфологический разборимени существительного. Признаки имени прилагательного. 

Глагол как часть речи. Правописание глаголов. Глагол в предложении. Наречие.  
Речь, текст, предложение: Типы текста. Изложение. Изложение с элементами сочинения. Слово. 

Словосочетание. Предложение. Связь слов в словосочетании. Сложное предложение. Знаки препинания в 
сложном предложении. 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся 4 класса должны владеть такими предметными 
УУД. 

 Учащиеся научатся: 
•  различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 
•  различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) части 

речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной 
окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

•  применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён 
существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого 
знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, 
запятой в предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 
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 определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 
 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 
 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать 

нужную букву для обозначения звуков; 
грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 слов, 75-80 

слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь 

читать); 
 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной 

формах; 
 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как часть речи) в целях 

решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 
 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 

(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения 

коммуникативной задачи; 
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 
 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, 

причину, время, образ действия и пр.; 
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие 
тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 
 

Литературное чтение на родном языке 

Разделы: 
«Россия - наша Родина»  
«Фольклор нашего народа»  
«О братьях наших меньших»  
«Времена года» 

Иметь общее представление о делении литературы на разные виды повествования: прозу, поэзию, драму; о 
способах выражения авторского отношения в разных видах повествования. 

Знать наизусть 4-5 стихотворений разных авторов, из них ряд стихотворений любимого поэта. 
Уметь: 
 читать свободно, бегло и выразительно, вслух и про себя; темп чтения 90-120 слов в минуту; 
 выделять главную идею и основные проблемы литературного произведения; 
 находить черты, сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, волшебной сказке; 
 выделять средства художественной выразительности в литературном произведении (сравнение, 

олицетворение, контраст, гипербола, эпитет, звукопись; повтор); 
 воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении; 
 находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, волшебной сказке; 
 практически различать прозаическое, поэтическое и драматическое произведения и показывать 

особенности каждого вида повествования; 
 рассказывать о любимом писателе, поэте; 
 устно и письменно высказываться на тему литературного произведения и на свободную тему. 

 

Иностранный язык (английский) 
Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 
(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 
Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
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Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 
зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 
уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 
Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные 
персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 
детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 
школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том 

числе при помощи средств телекоммуникации; 
диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 
диалог — побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 
(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в 

том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
В русле чтения 

Читать: 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 
В русле письма 

Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 
Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 
словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы.  Ритмикоинтонационные 
особенности повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) 
предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 
начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 
усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 
этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, 
teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 
вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 
where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 
предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 
утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 
времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные 



63 

 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 
but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма 
глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… 
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 
существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 
существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 
исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 
указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
 

Математика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных 
чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 
величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная). 
Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 
Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 
скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 
вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 
разности на число). 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки 
результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 
на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 
работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда; 
количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста 
задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—
снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображениегеометрических фигур: точка, линия 
(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 
круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 
окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 
Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное измерение 
площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; 
фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; 
«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 
правилу.Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 
простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Основы религиозных культур и светской этики 
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Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 
комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по 
выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы 
исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 
Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 
храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее 
ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 
России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека 

и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в 
исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 
ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 
чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 
исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 
проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 
России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские 

святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в 
буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 
священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство 
в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 
России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. 
Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 
России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 
Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 
традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 
России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители 

предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в 
религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 
ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях 
мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 
взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 
России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической 

памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы 
нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 
значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 
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создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 
нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 
России. 

 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. 
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 
отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 
и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о 
богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 
представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 
(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 
национального, российскогои мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы 
работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 
деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 
выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи.Выбор средств художественной 
выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы 
и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы 
работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы 
скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с 
различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 
вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 
навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни 
человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшениежилища, предметов быта, орудий 
труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 
культуре.Представления народа о мужскойи женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, 
сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 
формв природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве (цветы, раскраска бабочек, 
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 
вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 
маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 
(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной 
красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 
Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 
эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные 
спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью 
линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и 
контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы 
предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность 
объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, 
цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 
композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 
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Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 
эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 
Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных материалов 
и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 
панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского  

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 
в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 
И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи 
(например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 
культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 
декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 
Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 
костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ 
человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные 
в искусстве. Образ защитникаОтечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная 
выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 
раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов 
быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 
человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительногои 
декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 
оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской 
деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Изображение с 
натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, 
фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 
бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 
аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 
штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 
материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 
видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 
пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 
выражение своего отношения к произведению. 
 

Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, 
высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки 

окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 
громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски 
(просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов 
музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.  
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей на 
инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок 
народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. 
Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. Ритмический 
рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие жесты» 

(«инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в 
ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графическое изображение; 
ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 
произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, колокольчики и др. 
Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», 
«Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и 
длинных звуков; формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения 
сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 
аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к 
пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи.Интонация как основа 

эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. 
Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. Примеры: Г. 

Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт 
Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с поступенным 
движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музыкально-

речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. 
Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами игры на 
ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым 
ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. Лад. 

Мажор и минор. Тоника. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового 

наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский 
альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый 
крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. 
«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением «звучащих жестов»; 
двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом пении: 
мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение песен контрастного 
характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового 
характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров 
музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. Песня, 

танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного 
материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием 
простых танцевальных и маршевых движений. 
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Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, 
танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для инструментального 
музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных 
жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная 
импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой и 
инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических 
мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, 

скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. 
Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-

клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в игровой 

деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы 
на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры 
синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; 
логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической записи. 
Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительно-

слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим 
рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 
использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и исполнение 
песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по нотам. 
Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах с 

использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – 

импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 
Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному предмету 
«Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 
концертных композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и 
разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 
(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 
«музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных 

праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в 

первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к 
игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: 
«Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры 
(виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение произведений по 
ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с 
инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). 
Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных песен 
в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль 
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«Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с 
народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный 
ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн 
Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие музыкальных 
интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей республики, 

города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей мелодии. 

Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая 
песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», 
Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 
видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движением. 
Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 
инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на 
металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с 
помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 
оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, четвертные 

и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, 
ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые 
ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших ритмических 
партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка 
(вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным 
ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в пределах 

октавы, выразительные возможности интервалов.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение простых 

выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на 

знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения 
длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики 
(форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 
возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном материале 

интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное сопровождение 

к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). 
Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы (двухчастная 
и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические 
музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в музыке. 

Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. 
Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. 
Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций 
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(примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); 
куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простой 
двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музицировании. Различные типы 
аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. Игра на 
ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах 
сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. Моцарт 
«Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной музыки. 
Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование 
первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, 
театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. 

Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра (характерный 
размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. 
Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии 
Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков различных 
классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем 
музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение на 
основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций 
и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спадавеккиа 
«Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен 
современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных жанров. 
Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям 
для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, 

годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального 

(либо совместного) музицирования.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах 

и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка 

импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, 
синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – 

импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 
Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 
концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструментального материала. 
Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 
фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. 
Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  
3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  
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Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской деятельности. 
Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие 
музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучающихся, 

педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие 
лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные билеты и 
т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта. 
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным музыкально-

театральным проектом. 
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание оркестровых 

партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых 
представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении музыкального 
проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных длительностей и пауз в 
размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры в детском 
инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы 
ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, 

национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы 
двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных 

жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание национальных 
инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и др.) в 
сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение элементов двухголосия. 
Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах (свирели, 
жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических 
партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 
инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение элементарных 
инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). Накопление 
хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни и пляски 

Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического русского народного хорап/у А.В. 
Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского 
хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, 
смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоционально-

выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых 
произведений классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: виды 
инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и 
др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в 

исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основных 
оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с 
выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 
Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара 
и др.) и оркестра. 
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Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение тембра 
различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр «соло-

тутти» оркестром элементарных инструментов.  
Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки пения 

под фонограмму. 
Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 
Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и 

минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.  
Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-эстафеты в 

коллективном музицировании.  
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой 

двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием интервалов и 
трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с использованием 
пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к 
пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых партитур 
различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание 
пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма рондо. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение соединений 

формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. 
Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в 
форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 
элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой 
трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх с 
инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных элементарных 
инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с применением 
ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с 
применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, 

годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных 
программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального 

(либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах 

и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка 

импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, 
синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и 
оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем классе. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 
концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструментального материала. 
Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная 
планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 
концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 
включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 
(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 
«музыканты», «художники» и т.д.  

 

4 класс 

Песни народов мира  
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое 

содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических 

особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).  
Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, пунктирный 

ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых партитур с 

относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, 
дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). 
Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по 

нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровых и 

оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших 
мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических рисунков в 

форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных 
инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и 
мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 
металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, мажорного и 
минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. Формирование 
знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. 
Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей 
синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. 

Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в 
исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, 
домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с 
самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание 
простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на 
синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием 
музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение 

особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез 
искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-

декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 
«Снегурочка».  
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Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация песен. 
Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская 
народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о 
композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмоционально-

образного содержания музыкального сопровождения:  
 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  
 создание эмоционального фона; 
 выражение общего смыслового контекста фильма.  
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения 
Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; 
музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. 
Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни 
Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. 
Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением 
вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и мультфильмов.  
Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по 
группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное определение 

на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, 
подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме командного 
соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, 

годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и другие), подготовка концертных 
программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-

пластической, инструментально-ритмической импровизации. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального 

(либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах 

и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных 
ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на 
элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием 
всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, музыкально-

театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 
Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 
концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и 
разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 
известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в 
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 
коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  
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Труд (технология) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 
разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 
искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, 
внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 
социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 
источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 
предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 
процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 
времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 
Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 
совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 
пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов 
помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов2. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и 
инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 
ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 
(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 
изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 
(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 
изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, 
бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 
изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 
Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 
информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 
выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 
                                                           

2 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 
безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 
декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 
Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов 
труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 
создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 
принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 
Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 
плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 
занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 
Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, 
традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 
качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших закаливающих процедур, 
комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 
физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 
длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 
время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 
площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 
зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивнооздоровительная деятельность3. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 
колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка на лопатках; 
кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 
положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед 
в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на 
руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, 

в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 
вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 
передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 
последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 
спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

                                                           

3
 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в  

общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных особенностей. 
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Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну; упражнения на всплывание; 
лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость 
и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 
координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, глубоких выпадов, в 
приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 
полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и 
попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 
включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 
изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 
гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 
заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 
положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 
координациюс асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 
«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с 
одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной 
ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 
позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 
упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 
локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи 
до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в 
работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 
поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 
перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание 
лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперед 
поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед 
толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 
отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 
поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого 
старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из 
разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 
поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с 
бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 
дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 
равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий 
(15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 
метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 
способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту 
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на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 
доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 
запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на 
палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 
(левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов 
во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 
прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 
дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное 
скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Произношение 

Основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются: 
- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: формирование 

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

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка с учетом 
системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической характеристики, характера 
дефекта (параллельно с развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры  слова; 
- формирование просодических компонентов речи(темпа, ритма, паузации, интонации, логического 

ударения). 
Задачи реализации коррекционного курса «Произношение» конкретизируются для обучающихся на I и II 

отделениях. 
Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает формирование 

следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 
- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 
- языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 
- сложной слоговой структуры слова; 
- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 
Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 
- формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами русского языка, их 

артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 
- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 
- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, состоящих из трех- 

пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со стечением согласных ( со II класса).  
Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на уроках, так и на 

индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. Уроки проводятся в I (I дополнительном) и II классах. 
Рекомендуется проведение этих уроков с учетом степени выраженности, характера, механизма и структуры 
речевого дефекта. 

Начиная с I (I дополнительного) класса, на уроках произношения формируется правильное восприятие и 
произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие первоначального навыка 
звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, 
профилактика дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. Осуществляется автоматизация 
навыков произношения в различных коммуникативных ситуациях. В моделируемых лингвистических условиях 
закрепляются структурно-системные связи между звучанием и лексическим значением слова, его грамматической 
формой. Проводится коррекция нарушений письменной речи. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке произношения ставятся 
комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического дефекта, но и на коррекцию всех ком-

понентов речевой функциональной системы (фонематического, лексического, грамматического, семантического). 
На уроках произношения в I (I дополнительном) и II классах необходимо формировать те психофизиоло-

гические механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: оптимальный для речи тип 
физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), правильное речевое дыхание, голосообразование, 
артикуляторную моторику, слуховое и фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез и др. Наряду 
с этим ставятся и задачи развития речевых предпосылок к овладению орфографией, т.е. профилактики 
дизорфографий. Обучающиеся закрепляют умение дифференцировать различные грамматические формы по их 
значению и звучанию, определять в них ударение (стабильное или изменяющееся), находить родственные слова, 
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определять их общую часть, выделять некорневые морфемы, соотносить их значение и звучание, подбирать слова 
с общими суффиксами, приставками с целью закрепления представлений о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены следующие 
направления работы: 

- развитие ручной и артикуляторной моторики; 
- развитие дыхания и голосообразования; 
- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  
- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 
- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 
- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 
- формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, интонации, логического и 

словесно-фразового ударения). 
Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы: 
Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование логопедического заключения. 

Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). Результаты обследования оформляются в 
речевой карте. 

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа – формирование 
психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами этого этапа являются: 
развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, голосообразования, просодических компонентов 
речи, уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, их дифференциация на слух и в произношении 
(гласные [а], [о], [у], [ы], [и], [э]; согласные [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х], для дифференциации на одном 
занятии выбирается пара звуков, отличающихся одним дифференциальным признаком, и их различение требует 
от 2-х до 5-ти занятий), развитие элементарных форм фонематического анализа. 

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной артикуляции и автоматизацию звуков 
в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и артикуляторно близких звуков, параллельно с 
развитием слогового и фонематического анализа и синтеза, анализа структуры предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных логопедических 
занятиях, автоматизация и дифференциация - как на уроках, так и на подгрупповых и индивидуальных 
логопедических занятиях. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется последовательностью появления 
звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью, а также характером нарушения звукопроизношения у 
каждого отдельного обучающегося и объемом нарушенных звуков. Общая последовательность работы над 
нарушенными в произношении звуками может быть представлена следующим образом: [c], [c’], дифференциация 
[с]-[с’]; [з], [з’], дифференциация [з]-[з’];  [л], [л’], дифференциация [л]-[л’]; [ш], [ж],  дифференциация [ш]-[ж], 
[с]-[ш], [з]-[ж]; [р], [р’], дифференциация [р]-[р’], [р]-[л]; [ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-[щ]; [ц], 
дифференциация [c]-[ц], [т]-[ц]; [щ], дифференциация [щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматизация щелевых звуков 
начинается в структуре открытого (СГ) слога, а смычных и аффрикат – закрытого слога (ГС). Затем звук 
автоматизируется в сложной структуре слога (со стечением согласных). 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится задача коррекции 
нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой звукослоговой структуры. Обучение 
освоению акцентно-ритмической структуры слова проводится в следующей последовательности: 

- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге (вата, лапа, юный и 
т.д.); 

- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге (весы, дыра, лупа т.д.); 
- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге (ягода, курица, радуга и 

т.д.); 
- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге (канава, минута, 

панама и т.д.); 
- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на последнем слоге (молоко, борода, 

далеко и т.д.); 
- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом слоге (веник, лошадь, тополь и 

т.д.); 
- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором слоге (петух, каток, копать и 

т.д.); 
- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на первом слоге (тыква, 

сумка, белка и т.д.); 
- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на втором слоге (ведро, весна, 

окно и т.д.); 
- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на первом слоге (фартук, 

зонтик, тридцать и т.д.); 
- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на втором слоге (стакан, 

медведь, спросить и т.д.); 
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- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом слоге (бабочка, мыльница, дедушка и 
т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на втором слоге (закрасить, ботинки, здоровый 
и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем слоге (глубина, колбаса, 
посмотреть и т.д.); 

- односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, гром и т.д.) и в конце слова (куст, 
тигр, волк и т.д.); 

- четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слоги со стечением согласных с 
ударением на первом слоге (пуговица, гусеница, жаворонок и т.д.), на втором слоге (планировать, дыхание, 
коричневый и т.д.), на третьем слоге (ежевика, оказаться, земляника и т.д.), на последнем слоге (колокола, 
велосипед, перепорхнуть и т.д.). 

  Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых звуках, произношение которых 
не было нарушено у детей. Параллельно с коррекцией дефектов звукопроизношения и воспроизведения 
звукослоговой структуры слова осуществляется работа по нормализации просодических компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и развития фонематических 
процессов связана, прежде всего, с программой по обучению грамоте, но имеет опережающий характер. К 
моменту усвоения той или иной буквы по мере возможности обучающиеся должны научиться произносить 
соответствующий звук и уметь выделять его из речи. 

В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом знаний и навыков в 
области звуковой стороны речи,  но и в значительной мере расширяется и уточняется их лексикон, происходит 
совершенствование употребления правильных грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 
Задачи коррекции нарушений лексико-грамматического строя речи на уроках произношения ставятся в 
соответствии с программой обучения грамоте, развития речи, русскому языку. 

К концу II класса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены нарушения звуковой 
стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой структуры не только простых, но и 
сложных слов, нарушения просодической стороны речи). Сокращаются репродуктивные упражнения и 
повышается роль когнитивных процессов в формировании устной речи. При тяжелых расстройствах звуковой 
стороны речи (ринолалии, дизартрии)  работа продолжается в III и IV классах. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения определяется характером 
речевого дефекта обучающихся, программой по обучению грамоте (I (I дополнительный) класс), по математике, а 
также программой по развитию речи и русскому языку. 

В процессе уроков произношения и логопедических занятий осуществляется закрепление практических 
речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы и содержание уроков произношения и 
логопедических занятий носят опережающий характер и подготавливают обучающихся к усвоению программ 
«Обучение грамоте», «Русский язык», которые предполагают осознание и анализ речевых процессов. Учитывая 
трудности автоматизации речевых умений и навыков у обучающихся с ТНР, опережение может быть 
значительным. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Произношение» определяются 
уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом речевой/языковой/коммуникативной 
недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания коррекционного 
курса «Произношение» выступают: 

- сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе произносительной речи 
(сенсомоторных операций порождения речевого высказывания); 

- нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка во взаимодействии между 
звучанием, лексическим значением слова и его графической формой; 

- осознание единства звукового состава слова и его значения; 
- сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения 

и слова; 
- сформированность понятия слога как минимальной произносительной единицы, усвоение 

смыслоразличительной роли ударения; 
- сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру слов различной сложности (как 

изолированно, так и в условиях контекста); 
- осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции интонации, умение пользоваться 

выразительной речью в соответствии с коммуникативной установкой; 
- сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и письмом. 
 

Логопедическая ритмика 

Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в структуре 
коррекционно-логопедического воздействия по устранению нарушений речи. Логопедическая ритмика играет 
существенную роль как в коррекции нарушений речи, так и в развитии естественных движений обучающихся с 
ТНР. Содержательной основой логопедической ритмики является взаимосвязь речи, движения и музыки. 
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Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика - преодоление нарушений речи путем развития, 
воспитания и коррекции  нарушений координированной работы двигательного/речедвигательного и слухового 
анализаторов в процессе интеграции движений, музыки и речи. 

В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления работы: 
- развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевых процессов у обучающихся с ТНР (слухового и 

зрительного внимания, памяти; оптико-пространственных представлений; сукцессивных и симультанных 
процессов; артикуляторного праксиса, координации движений, чувства темпа и ритма в движении в соответствии 
с темпом и ритмом музыки);  

- развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального для речи типа 
физиологического дыхания и на его основе – речевого дыхания с воспитанием его объема, плавности, 
ритмичности, продолжительности; коррекция нарушений голосообразования; темпа, ритма, интонационного 
оформления речи, паузации, обучение умению правильно использовать логическое и словесно-фразовое ударение; 
развитие фонематического восприятия; коррекция речевых нарушений в зависимости от механизма, структуры 
речевого дефекта и методических подходов к их преодолению). 

Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию речевого дыхания, формирование умений 
произвольно изменять акустические характеристики голоса параллельно с формированием правильного 
произношения звуков; координированную работу дыхательной, голосовой и артикуляторной мускулатуры; 
выражение эмоций разнообразными просодическими средствами.  

В процессе реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» решаются следующие задачи: 
- развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 
- развитие дыхания и голоса; 
- развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в различном темпе; 
- воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать систему движений (речевых, 

общих) с музыкой различного темпа и ритма; 
- воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в соответствии с заданной 

установкой (с характером темпа и ритма музыкального произведения); 
- коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики. 
Задачи реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» конкретизируются для 

обучающихся с ТНР на I и II отделениях. 
Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 

Развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевых процессов 

Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, мелодического 
(звуковысотного), тембрового, динамического слуха. Восприятие и воспроизведение различных ритмических 
структур, как простых (неакцентированных), так и акцентированных, с целью развития слухомоторных 
дифференцировок, сукцессивных функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; развитие межанализаторного 
взаимодействия (слухо-зрительных, слухо-двигательных, зрительно-двигательных связей); создание 
предпосылок для усвоения словесного ударения, правильного воспроизведения акцентно-ритмической, 
звукослоговой структуры слова; дифференциация звучания различных по высоте источников звука (звучащие 
колокольчики, поставленный вертикально металлофон и др.), различных по силе и характеру звучания 
источников звука (звучащие игрушки, музыкальные инструменты). Развитие слухового восприятия как основы 
формирования фонематического восприятия.  

Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), объема, переключения и 
распределения внимания; быстрой и точной реакции на зрительные и слуховые сигналы; способности 
распределять внимание между сигналами  различной модальности. Обучение умению сосредоточиваться и 
проявлять волевые усилия. Развитие качеств всех видов памяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения 
удерживать в памяти и воспроизводить заданный ряд последовательных движений, сохраняя двигательную 
программу. 

Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать определённые группы мышц по 
контрасту с напряжением/расслаблением и по представлению. Формирование умений регулировать мышечный 
тонус, обеспечивающих произвольное управление движениями общескелетной/артикуляторной мускулатуры. 

Укрепление мышц стоп, спины, живота, плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата. 
Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех параметров 

общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам ходьбы; формирование статической и 
динамической координации общих/ручных/артикуляторных и мимических движений (в процессе выполнения 
последовательно и одновременно организованных движений); пространственно-временной организации 
двигательного акта. Все движения выполняются ритмично, под счет или в соответствии с определенным 
акцентом в музыке. 

Развитие чувства музыкального размера (метра).Усвоение понятия об акценте как ударном моменте в 
звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные моменты на фоне звучания равной силы, 
давать на них ответную реакцию движением. Умение воспринимать неожиданный, метрический (равномерно 
повторяющийся) и переходный акцент и соответствующим образом реагировать на него (переход на другое 
движение, прекращение или поочередное выполнение движения и т.п.). 

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа дальнейшей работы 
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над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его согласования с темпом простых движений 
(хлопки, взмахи руками) и более сложных движений (ходьба, бег, построения, перестроения, движения с 
реальными и воображаемыми предметами). Умение чувствовать темп музыкального произведения с целью его 
соотнесения темпом речи. 

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство музыкального ритма и 
ритма в движении как основа дальнейшей работы по формированию ритма речи.Основные сенсорные 
компоненты чувства музыкального ритма: отношения длительности звуков и пауз, лежащих в основе 
ритмического рисунка; отношения акцентированных и неакцентированных   звуковых   элементов,   
составляющих  основу   музыкального метра; скорость следования опорных звуков, определяющая музыкальный 
темп. Восприятие, усвоение, и воспроизведение ритмического рисунка на инструментах (бубен, маракасы, 
барабан) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, поворотами туловища, взмахами рук и т.п.). 

Развитие речи и коррекция речевых нарушений 
Развитие дыхания и голоса.Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии с этапами 

коррекционно-логопедической работы и решает задачу нормализации деятельности периферических отделов 
речевого аппарата, создает предпосылки для формирования четкой дикции. Формирование оптимального для 
речи типа физиологического дыхания (смешанно-диафрагмального) и на его основе – продолжительного 
плавного речевого выдоха. Статические дыхательные упражнения, обеспечивающие дифференциацию 
носового и ротового дыхания, подготавливающие речеголосовой аппарат к ощущению правильного 
резонирования и создающие необходимые условия для развития фонационного дыхания.  Динамические 
дыхательные упражнения (в сочетании с движениями рук, туловища, ног, головы), обеспечивающие навыки 
полного смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией мышц брюшного пресса во время вдоха и выдоха и 
способствующие снятию голосовой зажатости. Произнесение различного речевого материала на выдохе 
(гласных, глухих согласных звуков, их сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и закрытыми слогами, 
фраз) с учетом параметров движения: интенсивности (характеризующей динамический компонент артикуляции), 
напряженности (характеризующей степень напряжения различных мышц, участвующих в артикуляции), 
длительности. 

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, произносимых на выдохе, 
постепенного распространения фразы. При этом учитываются физиологические возможности обучающихся с 
ТНР. 

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без речи с музыкальным 
сопровождением (что обеспечивает музыкально-ритмические стимуляции), затем с речью. При выборе 
музыкального сопровождения предпочтение отдается танцевальной музыке, в которой без труда различаются 
ритмические удары (акценты). 

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) упражнения как 
средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. Мелодекламация и чтение стихотворений с 
соблюдением физиологических приемов голосоведения. 

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, звукопроизношения определяется с 
учетом механизма речевой патологии. 

Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: восприятие и анализ музыки 
различной тональности, характера, громкости, темпа и ритма. Произношение/пропевание под музыку речевого 
материала, насыщенного оппозиционными   звуками. 

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая овладение 
слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на ритмическую основу слогов, слов и 
фраз на основе формирования чувства ритма (музыкального и двигательного). Развитие чувства ритма, координа-

ции ритмических движений с музыкой в соответствии с ее характером, динамикой, регистрами и речью 
(движения с хлопками, действия с предметами: флажками, лентами, платочками, мячами). Счетные упражнения, 
обеспечивающие соблюдение двигательной программы, пространственную организацию двигательного акта и 
использующиеся в качестве сигнала для выполнения движений. Двигательные инсценировки стихотворений, 
песни-пляски, в которых движения согласуются со словом, а речевой материал обеспечивает автоматизацию и 
дифференциацию звуков, обогащение лексикона, развитие грамматического строя речи. 

Развитие просодической стороны  речи. Просодическое оформление речи: мелодика, темп, ритм, акцент 
(логическое ударение), паузация. Развитие просодии на основе воспитанных характеристик речевого дыхания, 
темпо-ритмической организации движений, звуковысотных, динамических изменений, речевого слуха, 
обеспечивающего способность точно распознавать интонации, устанавливать связь интонационных средств со 
смыслом высказывания. Организация и уточнение семантической стороны речи, лексического значения слов. 
Сопровождение высказываний различных коммуникативных типов (повествование завершенное и 
незавершенное, вопросительная интонация с вопросительным словом и без вопросительного слова, 
восклицательная, побудительная интонация) выразительными движениями в соответствии с характером музыки.  

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 
определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 
речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающегося с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания коррекционного 
курса «Логопедическая ритмика» выступают: 
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- сформированность слухового восприятия (ритмического, гармонического, звуковысотного, тембрового, 
динамического слуха); 

- сформированность сукцессивных функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; 
- сформированность умения различать звучания различных по высоте источников звуков; 
- сформированность умений концентрировать, переключать и распределять внимание между сигналами 

различной модальности; 
- увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, двигательной памяти; 
- сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять произвольные движения 

общескелетной/артикуляторной мускулатуры; 
- сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных движений, их статической и 

динамической координации, пространственно-временной организации двигательного акта; 
- сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма в движении; 
- сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания, умения изменять его темп 

и ритм в процессе выполнения двигательных упражнений; 
- умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользоваться разнообразием 

просодического оформления речи, правильно артикулировать звуки во время пения; 
- совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи. 
 

 Развитие речи 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области «Филология» и 
ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности обучающихся во всех аспектах. На уроках по 
развитию речи обучающиеся получают не только знания о нормах общения, но и практическую речевую 
подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой 
действительности. На уроках ведется работа по развитию диалогической и монологической речи, происходит 
обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение основными закономерностями 
грамматического строя языка. Система занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР 
способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование 
языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое совершенствование 
полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности, развития познавательной 
деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 
- практическое овладение основными морфологическими закономерностями грамматического строя речи; 
- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предложений; 
- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом по обучению 

грамоте, чтению и другим учебным предметам. 
Задачи реализации коррекционного курса «Развитие речи» конкретизируются для обучающихся с ТНР на 

I и II отделениях. 
Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально организованной 

речевой практики с использованием тренировочных упражнений, направленных на преодоление дефицитарности 
лексико-грамматических обобщений в качестве необходимой базы, формирующей и развивающей 
самостоятельную речевую деятельность обучающихся. Задачи уроков по развитию речи решаются как при 
реализации содержания коррекционных курсов, так и содержания учебных предметов. 

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой стороны речи на 
материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных моделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями отвечать на вопросы 
учителя о прочитанном, выполнять устно-речевые послетекстовые упражнения, составлять планы к рассказам, 
осуществлять систематическую словарную работу по текстам изучаемых произведений. 

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной лингвистической 
терминологией. Навыки связного высказывания формируются в процессе систематических упражнений в 
составлении предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого грамматического материала. 

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и точно сформулировать 
вопрос к математическому действию, составить логичный и лаконичный ответ задачи, что создает условия для 
формирования связного учебного высказывания. 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного труда, на 
индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. 

В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным курсом, что обусловливает его 
сложную структурную организацию. 



84 

 

Лексический материал группируется по тематическим концентрам, грамматический – по типовым 
структурам, способствующим образованию у обучающихся речевых стереотипов, что позволяет использовать 
обучающимися языка как средства общения при решении коммуникативных задач.  

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», «Работа над 
предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости учитель может посвятить 
отдельные уроки работе над словом, над предложением или над связной речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 
- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества предметов, действия;  
- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых слов, так и за счет 

развития умения пользоваться различными способами словообразования; 
- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова; 
- уточнение значений слов;  
- развитие лексической системности;  
- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 
- обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в самостоятельной 

речи. 
Принципы отбора лексического материала подчинены коммуникативным задачам, что обеспечивает в 

минимальные сроки использование обучающимися языка как средства общения. Лексический материал 
группируется по тематическим концентрам и по словообразовательным признакам с целью ознакомления со 
словообразовательными моделями различных частей речи: имен существительных, глаголов, имен 
прилагательных. Такой подход к отбору речевого материала обеспечивает формирование у обучающихся умений 
выбирать слова на основе соотнесения производящих и производных слов и выделения общности значения в тех 
изменениях, которые привносят суффиксы, приставки и флексии. Выделяется для усвоения и группа слов, не 
имеющих номинативного значения (предлоги, союзы, междометия), без знания которых обучающиеся не могут 
овладеть структурой различного типа предложений и связной речью. Изучаемые лексические средства языка 
включаются в непосредственное общение, формируют умения творчески использовать их в различных видах 
деятельности, обеспечивая лексическое «наполнение» высказываний. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности обучающихся 
на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и обобщения 
знаний о них. Обучающиеся должны уметь выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать 
связи и отношения между ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение (денотативный 
компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками предметов). В дальнейшем проводится 
работа над понятийным компонентом значения слова (слово как обозначение группы, класса предмета). 
Уточнение значения обобщающих слов производится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому 
обобщающему понятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — кухонная, столовая, чайная), 

определяется сходство и различие в значении этих слов. 
По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в определенную 

лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное объединение слов семантически 
близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим признакам 
(родовидовым отношениям, отношениям часть-целое, по сходству или противоположности значений и т. д.), 
учатся находить и правильно использовать в речи антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную синтаксическую 
роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). Развитие словаря осуществляется 
также через ознакомление обучающихся с различными способами словообразования. У обучающихся фор-

мируется способность выделять и сравнивать различные морфемы в словах.В процессе усвоения 
словообразования рекомендуется следующий порядок работы: уточнение значения слова, от которого будет 
образовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, выделение общих и различных элементов в 
словах, уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, сопоставление родственных слов с различными 
префиксами или суффиксами, сравнение слов с разными корнями и одинаковой некорневой морфемой. 
Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При образовании новых слов с помощью 
суффиксов следует обучать учащихся улавливать общий признак, обозначаемый этими суффиксами (например, 
обозначение лиц по роду их деятельности, профессии при помощи суффиксов (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В 

дальнейшем в речь вводятся слова, образованные при помощи приставок и суффиксов одновременно. 
Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися необходимо создавать на 

уроках условия для частого употребления слова в составе различных словосочетаний и предложений. 
Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали отработанные слова в спонтанную речь. 

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, закрепляют их точное 
использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. Упражнения должны 
носить характер практической речевой деятельности, включать наблюдения и анализ лексики, закреплять навык 
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точного употребления слов в речи. Теоретические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова 
отбираются в соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь, который усложняется от класса 
к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой формирования структуры 
предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства (показ предмета, 
действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, имеющими отвлеченное (абстрактное) 
значение, применяются словесные и логические средства (описание, противопоставление по значению, анализ 
морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его грамматическое значение. 
Усваиваются языковые закономерности и правила их использования, закрепляются связи грамматического 
значения слова с формальными признаками.  Закрепляются наиболее продуктивные формы словоизменения и 
словообразовательных моделей; осваиваются менее продуктивные формы словоизменения и 
словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных форм словоизменения и 
словообразовательных моделей.  

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: выделение общего 
грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного значения с флексией, выражающей данное 
грамматическое значение; звуковой анализ флексии; закрепление связи грамматического значения и флексии; 
уточнение значения, употребления и дифференциации предлогов (в значении направления действия, 
местонахождения в различных предложно-падежных формах); дифференциация форм единственного и 
множественного числа существительных (на материале слов с ударным/безударным окончанием, с 
ударным/безударным окончанием с морфонологическими изменениями в основе); дифференциация глаголов в 
форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной флексией без 
чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение определять род существительных по 
флексии.  

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: существительных, 
образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой»; 
прилагательных, образованных от существительных (с использованием продуктивных и непродуктивных 
суффиксов с чередованием и без чередования); глаголов, образованных префиксальным способом. Уточняются 
общие значения и звучания словообразующих  аффиксов. Сравниваются родственные слова по значению и 
звучанию (производящего и производного), определяется их сходство и различие. Определяются и выделяются в 
родственных словах общие морфемы, соотносятся со значением. Формируются модели словообразования, 
уточняются и дифференцируются значения словообразующих аффиксов через сравнение слов с одинаковым 
аффиксом, через сравнение родственных слов.  

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и грамматического 
оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование 
грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями различных типов, связью слов в 
предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или предложений 
одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов (род, число, падеж, вид, время, 
лицо и т.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 
Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом плане без 

употребления грамматических терминов, путем формирования языковых (морфологических и синтаксических) 
обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе речевых образцов, 
так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом важное место отводится таким 
видам работы как моделирование и конструирование, способствующих формированию процессов анализа, 
синтеза и обобщений на синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между словами 
предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации предложений, различной 
символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на внешние схемы, 
выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Алгоритмизация операций языкового анализа и 
синтеза позволяет учителю организовывать умственную деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие:  
- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения; 
- формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 
- формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 
- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые средства 

оформления связного высказывания. 
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Программой предусматривается овладение разными формами связной речи (диалогическая и 
монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, описание, 
рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги под 
руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в определенной 
последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой деятельности: осознание 
побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом содержании текста и в языковых средствах 
выражения этого содержания, создание программы (плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с 
внешними опорами, схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать наглядную 
ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), выделять в ней главное и 
существенное, основное и фоновое, формирование умения устанавливать смысловые связи между отдельными 
компонентами ситуации и располагать эти компоненты в определенной логической последовательности, 
определяя смысловой план текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем 
развертывать ее в процессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных картинок 
(раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); работа с двумя сходными 
сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что способствует привлечению 
внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над 
соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; составлению 
смыслового плана связного высказывания (сначала картинно-графического, затем картинно-вербального, далее 
вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие навыков 
правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами в предложении, а также умения 
использовать специальные лингвистические средства связи между отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать последовательность 
перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в работе используются серии сюжетных 
картинок, отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем обучающиеся учатся составлять рассказы без 
использования наглядности, по заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной степени 
самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим предусмотрена следующая 
последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ по сюжетной картинке; 
пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала 
с предварительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ 
на заданную тему (по предложенному названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры рекомендуется следующая 
последовательность работы: формирование умений составлять текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение. 
В I (I дополнительном) классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, составлять короткие 

рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают небольшие тексты, составляют 
несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии картинок), высказываются по 
личным наблюдениям и впечатлениям.  

Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, составляют диалоги по 
заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, основная часть, концовка), озаглавливают 
небольшие тексты и их части. Работают над изложением. 

В III и IV классах продолжается работа по формированию умений развертывать смысловую программу 
высказывания, точно использовать лексико-грамматические и выразительные средства его оформления. 
Формируются умения в работе с письменными изложениями и сочинениями. 

Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом обучающихся, что помогает им 
осмысливать явления действительности, способствует созданию картины мира и является основой формирования 
социальной компетенции. В I (I дополнительном) классе основой для развития речи является «школьная» и 
«бытовая» тематика. Во II классе центральной является тематика, связанная с изменениями в природе по 
временам года. В III классе представления обучающихся обогащаются понятиями о космосе, планете Земля, ее 
поверхности, воздушной оболочке, более глубоко изучается природа родного края, взаимодействие человека и 
общества. В IV классе превалируют темы единства человека и природы, строения организма человека, его 
восприятия мира, а также исторические, патриотические и культурологические темы. Постепенное расширение и 
усложнение тематического поля тесным образом связано с изучением содержания учебного предмета 
«Окружающий мир» и максимально способствует социализации обучающихся, их когнитивному и 
коммуникативно-речевому развитию. 

Примерная тематика для развития речи: 
- I дополнительный класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», «Моя семья. 

Наш дом», «Весна», «Лето». 
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- I класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», «Моя семья. Наш дом», 
«Весна», «Родная страна», «Лето». 

- II класс: «Окружающая природа», «Вспомним лето», «Осень», «Зима», «Весна», «Скоро лето». 
- III класс: «Космос и Земля», «Земля и другие небесные тела», «Воздух», «Земля», «Вода», «Формы 

поверхности», «Наш край», «Человек и общество», «Устное народное творчество». 
- IV класс: «Единство человека и природы», «Организм человека, охрана его здоровья», «Восприятие 

окружающего мира», «Человек и история», «Российская история», «Древняя Русь», «Московское царство», 
«Российская империя», «Российское государство», «Как мы понимаем друг друга». 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса«Развитие речи» определяется 
уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом языковой/коммуникативной недостаточности, 
структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания коррекционного 
курса «Развитие речи» выступают: 

- сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

- сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры; 

- владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их использовать для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка, его грамматические 
категории, использовать их адекватно ситуации общения; 

- сформированность умений анализа текстов; 
- сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их характерные особенности; 
- сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного вида (повествование, 

описание, рассуждения); 
- сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на иллюстрации, художественные 

произведения, личный опыт и др. 
 

2.3. Федеральная рабочая программа воспитания 

        Рабочая  программа воспитания  ЛГ МАОУ «СОШ №3» разработана на  основе:  
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее 
реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

 Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации";  

 стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской Федерации 
от 02.07.2021 № 400); 

 Приказа Минпросвещения Российской Федерации № 992 от 16 ноября 2022 года «Об утвеждении 
федеральной образовательной программы начального общего образования»; 

 Приказа  Минпросвещения Российской Федерации № 993 от 16 ноября 2022 года «Об утвеждении 
федеральной образовательной программы основного общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения Российской Федерации № 1014 от 23 ноября 2022 года «Об утвеждении 
федеральной образовательной программы среднего общего образования»; 

 Приказа  Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ»; 

 Приказа Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении изменений 
в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 
воспитания обучающихся» 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об 
актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной программой воспитания, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
23.06.2022г. № 3/22). 
 Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик 
воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом государственной политики в области 
образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровнях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с примерными рабочими 
программами воспитания для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, среднего 
профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности с 
целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определённых ФГОС; 
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 Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том числе 
советов обучающихся), советов родителей. 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 
другими участниками образовательных отношений, социальными  институтами воспитания. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 
идентичности обучающихся. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений воспитательной 
деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 
экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за исключением целевого 

раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: организационно-

правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 
образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

Раздел  2.3.1. Целевой  
Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 
Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 
Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 
культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в ЛГ МАОУ «СОШ №3» планируется и осуществляется в соответствии с 
приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в 
сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
    Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие работники 
школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 
другими лицами. 
Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются содержанием 
российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 
Конституции Российской Федерации.  
 С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 
ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры 
народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 
воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 
особенностями и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  
 Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами государственной  
политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
2.3.1.1. Цели и задачи 

 Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в школе: развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
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Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 
 - усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); 
- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 
- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных 
отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС НОО. 
2.3.1.2.Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 
 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 
 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 
 

        Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 
внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде.  
           Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на основе 
аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 
совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 
инклюзивности, возрастосообразности. 

 

2.3.1.3. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с 
ФГОС по направлениям воспитания: 
-гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 
граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 
тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 
Российской Федерации; (ведется совместная работа с территориальной избирательной комиссией;) 
-патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 
народам России, формирование общероссийской культурной идентичности (проведение  общешкольных ключевых 
дел к Дню защитников Отчества, Дням воинской славы, Дню Победы, Дню освобождения от немецко – 

фашистских захватчиков и другие); 
-духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры народов России, 
традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 
воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; (совместная работа с 
храмом Иконы Божией Матери «Владимирская», Школьным краеведческим музеем, , организуется помощь 
детям войны и ветеранам педагогического труда, бойцам РФ  специальной операции на Украине); 

-эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 
духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства (посещение музеев и 
театров  региона, экскурсионноые поездки по городам России); 
-физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 
формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной 
безопасности, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях 
(работа Школьного спортивного клуба школы, участие в спортивных соревнованиях города и региона); 
-трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 
ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 
нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 
профессиональной деятельности (организация дежурств в школе, в кабинетах ОО, школьных клумбах и 
субботники на территории школьного двора); 
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-экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 
природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и 
защиты окружающей среды (участие в экологических акциях «Бегите воду», «Эколята», «Бумаге – вторая жизнь 
и др.); 
-познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, природы и общества, 
к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и потребностей. (участие в 
научно-практических конференциях онлайн  и офлайн, Курчатовских чтениях, конкурсе чтецов, конкурсах и 
фестивалях науки и творчества). 
2.3.1.4  Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

 

                                            Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, проявляющий уважение к 
своему и другим народам. 
Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 
Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой родины, родного 
края, своего народа, российского государства. 
Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, ответственности в 
обществе и государстве. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 
праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 
Духовно-нравственное воспитание 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 
каждого человека. 
Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, давать 
нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 
любых форм поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям. 
Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 
проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 
Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 
Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные семейные ценности 
(с учетом этнической, религиозной принадлежности). 
Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие ему психологические и 
поведенческие особенности с учетом возраста. 
Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, литературе. 
Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 
Эстетическое воспитание 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 
искусства, творчеству своего народа, других народов России. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусства. 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 
Физическое воспитание 

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 
числе в информационной среде. 
Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 
Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других людей. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 
природе, обществе.  
Трудовое воспитание 

Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и государства. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бережное отношение к 
результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 
Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 
деятельности. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Экологическое воспитание 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окружающей среды. 
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Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, приносящих вред природе, 
особенно живым существам. 
Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, окружающей среды и 
действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 
Познавательное воспитание 

Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах как компонентах 
единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, о 
науке, научном знании, научной картине мира. 
Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 
 

Раздел 2.3.2.Содержательный 

 2.3.2.2.1. Уклад школы 

ЛГ  МАОУ «СОШ №3» находится  по  адресу: г. Лангепас  ул. Мира,21. Школа располагается в  центре  
города. Основана  в  1987 году.  

Природно – климатические особенности характеризуются суровым климатом: в зимний период с низкими 
температурами воздуха, высокими скоростями ветра и частными метелями, значительным ультрафиолетовым 
дефицитом, в летний период – нестабильной температурой воздуха, низкой влажностью, наличием большого 
количества кровососущих насекомых, что значительно снижает рекреационный (восстановительный) потенциал 
территории для горожан, особенно северных детей. 

Территориальные особенности. Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного 
перемещения обучающихся микрорайона и детей  живущих в других микрорайонах города.  

ЛГ  МАОУ  «СОШ №3» располагается в отдельном здании и функционирует как самостоятельная единица 
городской образовательной системы. В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания 
детей любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС - обустроены и оснащены современным учебным 
оборудованием  учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и 100% доступом в интернет 
обучающихся и педагогических работников, специальным образом оборудованы учебные кабинеты специалистов 
(педагогов-психологов, дефектолога,  логопеда) для проведения коррекционо-развивающих занятий, спортзалы, 
актовый  зал  для внеурочных занятий и динамических пауз. Необходимые меры доступности и безопасности 
обеспечены в  соответствии с нормативными требованиями.  

В  начальной,  основной и  средней  школе 41  класс комплект (930 обучающихся). 
Школа  работает  в  1 смену с 08.00.  до  19.30. Организованы внеурочная  деятельность, элективные  

курсы, консультации  для  родителей,  внешкольные  и  общешкольные  мероприятия. 
Процесс  воспитания  в  общеобразовательной  организации  основывается  на  следующих  принципах 

взаимодействия  педагогических  работников  и  определяется: 
-в общеобразовательной  организации  неукоснительно  соблюдаются законность и  права  семьи и  

обучающихся, соблюдается  конфиденциальность информации об  обучающихся  и  семьях. Приоритетом  
является безопасность  обучающихся при  нахождении в  образовательной  организации. 

-для  конструктивного взаимодействия  обучающихся  и педагогических  работников  создана  комфортная  
психологическая среда. 

-для  реализации  процесса  воспитания  в  школе  созданы орган  ученического   самоуправления РОСТ, 
Клуб  веселых  и  находчивых, Дружина  юных  пожарных, клуб «Юнармия», школьный  спортивный  клуб 
«Юные  олимпийцы»   кружок «ЮИД»,  школьный  музей  Боевой  Славы  имени  Павла  Хохрина, 
добровольческие  объединения: «Мы-рядом!», «Выбор  за  тобой», «Волонтеры  культуры», «Волонтеры  
Победы»,   которые  объединяют обучающихся  и  педагогических  работников содержательными событиями, 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; организация основных 
совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 
обучающихся.  

 Процесс воспитания в ЛГ МАОУ «СОШ№3» ориентирован на интеграцию урочной и внеурочной 
деятельности, дополнительного образования через создание событийного пространства в детско-взрослой среде.  
В школе сложилась система традиционных школьных событий, в которую включены не только обучающиеся, их 
семьи и педагогические работники, но и социальные партнеры. Создаются такие условия, чтобы по мере 
взросления ребенка увеличивалась и его роль в этих совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора). Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к 
детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 
функции. 

В последнее время в  обществе, семье, школе пришло понимание, что без возрождения духовности, 
основанной на  наших православных корнях, невозможно процветание и дальнейшее развитие России. История 
нашей школы уникальна, мы на протяжении многих  лет храним память о тех замечательных  людях, которые, 
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когда-либо учились и работали  в нашем учебном заведении, о  выпускниках,  которые  защищали  интересы   
Родины в  локальных войнах   и  вооруженных  конфликтах, о   родственниках  наших  педагогов и  учеников,  
внесших  вклад  в  дело  Победы  в 1945  году. В школе успешно работает музей  Боевой  Славы  имени  Павла  
Хохрина.  
      С 2000 года школа выбрала магистральным направлением духовно – нравственное и патриотическое  
воспитание учеников. Установлено сотрудничество с  храмом в  честь  Иконы Божией Матери «Всех  скорбящих  
радость»,  соборной  мечетью г.Лангепаса в  рамках  проведения  занятий внеурочной  деятельности 
«Социокультурные  истоки»,  уроков «Основы  духовно-нравстенной  культуры  народов  России». ЛГ МАОУ 
«СОШ №3» заключила договор о социальном партнерстве с ЛГ МАОУ ДО «ЦСВВПДМ  «Патриот». 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы основанные на  практических 
наработках ЛГ МАОУ «СОШ №3» по формированию целостной воспитательной среды и целостного 
пространства духовно-нравственного развития школьника, определяемого как уклад школьной жизни, 
интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей 
(законных представителей). При этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 
приобщения к базовым российским ценностям: 
Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, 
религия, природа, человечество. 

Источниками положительного влияния на детей являются, прежде всего, педагоги школы, которые 
грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствует позитивная динамика результатов 
деятельности по обеспечению качества образования. Команда администрации имеет достаточно большой 
управленческий опыт и квалификацию. Педагоги школы — специалисты с продуктивным опытом педагогической 
практики и молодые педагоги с достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной 
инициативы. В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 
сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные игры, а также 
отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием своего 
ребенка.  
 

2.3.2.2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 
воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
2.3.2.2.1. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 
-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности; 

 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации,  
согласно Устава школы, Правилам внутреннего распорядка школы; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения,  кейсов и дискуссий; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр «Умники и умницы», 
викторины, тестирование кейсы, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 -олимпиады,   занимательные  уроки  и   пятиминутки,  урок  -  деловая  игра,  урок  –  путешествие,  урок   
мастер-класс,  урок-исследование  и  др.    Учебно-развлекательные  мероприятия  (конкурс- игра  «Предметный 
кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и 
др.);   

 -включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;  интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную 
мотивацию  школьников. Предметные  выпуски  заседания  клуба  «Что?  Где?  Когда?»,  брейн-ринга,  
геймификация:  квесты,  игра-провокация,  игра-эксперимент,  игра-демонстрация, игра-состязание,  
дидактического  театра,  где  полученные  на  уроке  знания  обыгрываются в театральных постановках;   

 -организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
 -инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  помогает приобрести навык самостоятельного 
решения теоретической проблемы, оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
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идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

2.3.2.2.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 
классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

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

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

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

-  классные часы:  
 тематические (согласно плану классного руководителя),  посвященные юбилейным датам, Дням воинской 

славы, событию в классе,  в  городе,  стране,  способствующие  расширению  кругозора  детей,  формированию  
эстетического  вкуса,  позволяющие  лучше  узнать  и полюбить свою Родину;   

 игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  настроения,  предупреждающие  
стрессовые  ситуации;   

 проблемные,  направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе,  позволяющие  
решать  спорные  вопросы;   

 организационные,  связанные  к  подготовкой  класса  к  общему  делу;  здоровьесберегающие, 
позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения  здорового образа жизни и заботы о 
здоровье других людей.  

 Немаловажное значение имеет: 
  - формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День именинника», ежегодная  экскурсия «Есть в 

осени первоначальной…» по городу, в парковую зону «Все  в  парк», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 
 - становление  позитивных  отношений  с  другими  классными коллективами  (через  подготовку  и  

проведение  ключевого  общешкольного дела по параллелям); 
 - сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей,  чтобы  найти  

вдохновителей  для  организации  интересных  и полезных дел; 
 - создание ситуации выбора и успеха.  

  Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 
 -составление социального паспорта класса;  
 - изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие  личностные  характеристики  

членов  классного  коллектива),  
 - составление карты интересов и увлечений обучающихся;  
 -деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 
 - проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности  классного  коллектива  с  помощью  

организационно-деятельностной  игры, классного  часа  «Класс,  в  котором  я  хотел  бы  учиться»,  конкурса  
«Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра».   

 Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с обучающимися класса:  
 -  со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, испытывающими  трудности  по  отдельным  предметам  

направлена  на  контроль за успеваемостью обучающихся класса; 
- с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и дискомфорта; 
- с обучающимися,  состоящими на различных видах учёта, в  группе  риска, оказавшимися  в  трудной  

жизненной  ситуации.  Работа  направлена на контроль за свободным времяпровождением;  
 -  заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных достижений» учащихся класса;  
 -      участие в общешкольных конкурсах «Ученик года» и «Класс года»; 
  - предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  или  иное поручение; 
 - вовлечение учащихся в социально значимую деятельность  в классе. 

 Классный руководитель  работает  в тесном сотрудничестве  с учителями предметниками.  
 

2.3.2.2.3. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для лучшего достижения 
цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Только когда 
все участники образовательного процесса едины и находят контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но 
бывает так, что родители сами нуждаются в грамотной квалифицированной помощи. 
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 Необходима организация работы по выявлению  родителей (законных представителей), не 
выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется систематически и в течение всего 
года. Используются различные формы работы: 

- выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  условий проживания  
обучающихся школы; 

- формирование банка данных  семей; 
- индивидуальные беседы;  
- заседания Совета профилактики;  
- совещания при директоре; 
- совместные мероприятия с КДН и ЗП,  ОДН ОМВД России  по г.Лангепасу; 
  Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное педагогическое взаимодействия 

школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему родительских собраний, 
общешкольных мероприятий с детьми и родителями - День семьи,  День матери, мероприятия по 
профилактике вредных привычек,  родительские лектории и т.д. 

 Кроме  работы по просвещению и профилактике   в школе проводится активная работа для  детей и их 
семей по созданию ситуации успеха,  поддержки и развития творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих 
видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
 - ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ  РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ, УЧАСТВУЮЩИЙ В УПРАВЛЕНИИ 
ШКОЛОЙ И РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ИХ ДЕТЕЙ; 

 -ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В РЕЖИМЕ 
ОБСУЖДЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ; 

            -ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, В 
ХОДЕ КОТОРОГО  РОДИТЕЛИ  ПОЛУЧАЮТ  РЕКОМЕНДАЦИИ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
ОБМЕНИВАЮТСЯ СОБСТВЕННЫМ ТВОРЧЕСКИМ ОПЫТОМ И НАХОДКАМИ В ДЕЛЕ ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ, А ТАК ЖЕ ПО ВОПРОСАМ  ЗДОРОВЬЯСБЕРЕЖЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ; 
         -ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ПОСРЕДСТВОМ ШКОЛЬНОГО САЙТА, ОФИЦИАЛЬНОЙ  
СТАРНИЦЫ  В ВКОНТАКТЕ, ЭКЖ: РАЗМЕЩАЕТСЯ  ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩАЯ 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ, ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ.  

 НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ: 
 - ОБРАЩЕНИЕ К СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ЗАПРОСУ РОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОСТРЫХ 
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ; 

 - УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНСИЛИУМАХ, СОБИРАЕМЫХ В СЛУЧАЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ОБУЧЕНИЕМ И ВОСПИТАНИЕМ 
КОНКРЕТНОГО РЕБЕНКА; 
 - ПОМОЩЬ СО СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕШКОЛЬНЫХ 
И ВНУТРИКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ; 
 - ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ C ЦЕЛЬЮ КООРДИНАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
УСИЛИЙ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ. 
2.3.2.2.4. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 
через:  

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые объединяют 
обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 
возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 
самоорганизации в соответствии с их интересами; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 
формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 
сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в рамках следующих 
выбранных обучающимися курсов, занятий: 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности; 
 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам народов 

России, духовно-историческому краеведению; 
 интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 
 экологической, природоохранной направленности; 
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 художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного творчества разных 
видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 
 оздоровительной и спортивной направленности. 

Информационно-просветительская деятельность. Курсы внеурочной деятельности: «Разговоры о важном», 
«Социокультурные  истоки».  Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 
личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 
Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность. Курсы внеурочной деятельности:  «Умники 
и умницы», «Проектная  мастерская», «Почитай-ка», «Занимательный  русский  язык», «Азбука  экологии». 

Художественно-эстетическая деятельность предполагает привитие эстетических ценностей, развитие 
эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства прекрасного. Работа ведется через реализацию 
различных форм взаимодействия с природой, организацию выставок детского рисунка, детских творческих работ, 
поделок, конкурсов, тематических классных часов.  

Курсы внеурочной деятельности: «Медиажурналистика», «КВН», Театральная  студия «Премьера», 
вокальная  студия «Ремикс» 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Юные  музееведы», «Туризм», 
«Спилс-карта»,   направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 
природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  Вводится для привития детям привычек здорового образа 
жизни, их гармоничного психофизического развития, формирования мотивации к сохранению здоровья. 
Методами реализации выступают ведение просветительской работы, информирование о полезных и вредных 
привычках, приобщение школьников к физической активности в разных ее проявлениях.  Курсы  внеурочной  
деятельности: «Шахматы», «Динамические  перемены», «Я-пешеход, я-пассажир». 

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности:   «Социально-бытовая  ориентировка» направлен 
на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 
физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Динамические  перемены», «Шахматы» 

направленны  на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 
навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

Реализуются такие мероприятия, как изучение национальной культуры, истории и природы, проведение 
экскурсий.  Курсы внеурочной деятельности: «Социокультурные  истоки», «Юные  музееведы», «Спилс-карта».  

Дополнительное образование в ЛГ МАОУ «СОШ №3» организовано через реализацию  федерального 
проекта  «Успех  каждого ребенка». Курсы  дополнительного образования в  рамках  прокта: 
«Биолюминесценция», «Ситифермерство», «Медиажурналистика», «Шахматы», «Туризм», театральная  студия 
«Премьера», вокальная  студия «Ремикс», кружок «КВН», «Шахматы, «ЮИД», «Туризм», «Юнармия «Шторм».  

Школьный спортивный клуб «Юные  олимпийцы» спортивно-оздоровительной направленности – 

«Спортивные игры», «ОФП», «Волейбол», «Баскетбол».  

 

 

2.3.2.2.5. Модуль «Ключевые школьные дела» 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 
часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 
педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. В воспитательной системе нашей школы выделяются 
тематические периоды традиционных дел. Главные дела являются понятными, личностно значимыми, главное, в 
празднике - своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения ребенка.  
На внешкольном уровне: 
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 
комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего школу социума: благотворительные акции «Своих  не  
бросаем», «Посылка  солдату», «Большая  помощь маленькому  другу»; акции «Безопасная дорога», 
«Георгиевская лента», «Окна  Победы», «Окна  России»,  «Бессмертный полк» и др.: 
 организуемые совместно с  семьями учащихся спортивные состязания, праздники, которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 
Фестиваль здорового образа жизни, спортивный праздник «Отцы  и  птенцы», флешмобы посвященные ко «Дню 
Народного Единства»,   «Дню матери», «Дню учителя», «Дню космонавтики», «1 мая» и «Дню Победы».  
На школьном уровне: 
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные 
и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 
классы школы: 
  День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где происходит знакомство 
первоклассников и   ребят, прибывших в новом учебном году в школу, с образовательной организацией. 
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 Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет всем участникам 
образовательного процесса осознать важность преемственности «поколений» не только учащимися выпускных 
классов, но и младшими школьниками. Последние звонки в нашей школе всегда неповторимы, в полной мере 
демонстрируют все таланты наших выпускников, так как целиком и полностью весь сюжет праздника 
придумывается самими ребятами и ими же реализуется.  
 День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное отношения к учителю, труду 
педагога через поздравление, творческих концертов. Данное мероприятие формирует доброжелательное 
отношение между обучающимися и педагогами, развитие творческих способностей учащихся. 
  Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами создают праздничное 
настроение, которая помогает обучающимся в раскрытии их способностей, учиться преодолевать застенчивость, 
обретать уверенность в себе, продолжать выразительно и эмоционально читать стихи, участвовать в сценках, 
играх. Работать над сплочением коллектива. 
 Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в митинге, в 
торжественном параде, смотре строя и песни. Совместно с родителями школьники являются участниками 
всероссийского шествия «Бессмертный  полк». Такое общешкольное дело будет способствовать формированию 
российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу 
советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 
торжественные ритуалы - еженедельное  поднятие  флага  Российской  Федерации,  исполнение  гимна России; 
посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 
«Посвящение в первоклассники», «Прощай начальная школа», «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение  в  
старшеклассники»;  вступление в ряды первичного отделения РДДМ «Движение  первых; торжественные  
линейки  в  честь   открытия  и закрытия Месячника оборонно- массовой  и спортивной  работы,   церемония 
вручения аттестатов. 
капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго юмора, 
пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и 
неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 
школы: вечер встречи выпускников, праздничные концерты; 
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 
защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 
Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 
между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: Фестиваль 
«Ярмарка талантов». 
На уровне классов: 
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся, ответственных 
за подготовку общешкольных ключевых дел; 
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне: 
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 
ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 
т.п.); 
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел; 
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 
его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 
совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 
работы. 
 

2.3.2.2.6. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий реализуются через: 
 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации; 
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по 

изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 
 экскурсии, походы выходного дня (в музейно-выставочный  центр, библиотечно-информационный 

центр, ДК «Нефтяник», ЛГ МАУ «Фортуна», на предприятие и др.), организуемые в классах классными 
руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 
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привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 
 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 
изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 
писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 
складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 
ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.  
 

2.3.2.2.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 
школы как: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 
истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 
Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, 
точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в том 
числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 
местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, 
портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 
военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, 
фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 
культуры и быта, духовной культуры народов России); 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства позитивной 
духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 
информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского 
почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, 
памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), 

содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 
педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, 
элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных 

предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  
 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной 
организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых 
площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 
обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 
другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями по 
благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 
торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 
внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной 
организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 

 

2.3.2.2.8.   Модуль Социальное партнерство (сетевое взаимодействие) 
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 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении требований 
законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 
сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 
торжественные мероприятия и т. п.); 
 Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на развитие творческого 
потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.  Однако, следуя новым стандартам образования, для 
создания  «идеальной» модели выпускника  рамки воспитательного пространства одного ОУ уже недостаточно. 
Должно быть  организовано целостное пространство духовно-нравственного развития обучающихся.  
 Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 
внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, 
акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 
куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 
касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  
 - расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, как основных 
учебных заведений, так  дополнительных и высших; 
 - поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по сетевому 
взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия  творческого потенциала 
ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом индивидуально или в группе, 
попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат.  
  Одним из  примеров сетевого взаимодействия традиционной  формы  ЛГ МАОУ «СОШ №3»  и  ЛГ 
МАОУ ДО «ЦСВППДМ «Патриот» являются различные конкурсы, интеллектуальные марафоны, мероприятия 
спортивной  и патриотической  направленности. Участие во Всероссийских  онлайн – конкурсах, флешмобах, 
творческих мероприятиях и сообществах. 

  Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на 
воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 
окружение. 
 

2.3.2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность»  

 Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но и  серьезной 
педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы теряли с такой беспечностью и 
легкостью, как собственное здоровье. Данные официальной статистики и результаты специальных научных 
исследований свидетельствуют о том, что в последние годы для подростков стали характерны не только широкая 
распространенность вредных привычек, но и более раннее приобщение к ним.  В современной,  быстро 
меняющейся  экологической обстановке в России, возможности распространения среди подростков образа жизни 
сопряженного с риском для здоровья, становятся все более широкими. 
  Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуждении различных 
проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому одной из форм работы по 
профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни является просвещение. 
Подросткам необходима информация квалифицированных специалистов по интересующим их вопросам.  

          Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, курсовой 
подготовки гражданской обороны является формирование у обучающихся ЛГ МАОУ «СОШ №3» ценностного 
отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании своих потребностей, 
особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, индивидуального способа здорового образа жизни.  
          Деятельность ЛГ МАОУ «СОШ №3» по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни, по вопросам гражданской обороны, обеспечения первичных мер формированию личных 
убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 
несколько направлений:  
- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация просветительской и 
методической работы, профилактическая работа с участниками образовательного процесса.  
-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с обучающимися «группы риска»; 
- разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской обороны». 
На внешнем уровне:  
- встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики г.Лангепаса, проведение 
профилактических бесед, тренингов; 
- беседы с инспектором ОДН ОМВД  России по г.Лангепасу по вопросам профилактики; 
- привлечение возможностей других учреждений, организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений.  
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- участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного движения «Безопасное колесо», в 
соревнованиях  в  рамках  городской  спартакиады школьников, сдача  норм  ГТО и др. 
На школьном уровне:  
- разработка и проведение месячника оборонно-массовой  и  спортивной работы в школе, «Уроки мужества»; 
- участие в военной эстафете «Зарница»; 
- работа с призывной комиссией. Сбор обучающихся (юноши 9 кл.) для прохождения приписной комиссии и 
медицинского освидетельствования; 
- тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день гражданской обороны»; 
- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о россиянах, исполняющих 
служебный долг за пределами Отечества»; 
- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной безопасности (комплекс 
мероприятий); 
- проведение профилактических мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом; 
-проведение  инструктажей  по  соблюдению  мер  техники  безопасности;  

На индивидуальном уровне:  
- индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», профилактические акции, 
привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 
 

2.3.2.2.10. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующие  на базе школы детские общественные  объединения – это добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 
основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических 
процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 
объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить 
социально значимый опыт гражданского поведения; 
• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их 
личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 
целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 
слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 
людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 
учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 
саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 
• рекламные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 
общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 
театрализаций и т. п.); 
Действующее на базе ЛГ МАОУ «СОШ №3» детское общественное объединение- это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся 
на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 
Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях 
(ст. 5). 
Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации - 

Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – общероссийская общественно-государственная 
детско-молодёжная организация. Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 года. Создано в 
соответствии с Федеральным законом "О российском движении детей и молодежи" от 14.07.2022 N 261-ФЗ. 
Ориентирована на формирование социальной активности, культуры, качеств личности у детей подросткового 
возраста на основе их группового взаимодействия. Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на 
воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 
организацию досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения РДШ может стать любой 
школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДДМ. 
Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с другими людьми, 
проявляют себя в решении групповых задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 
        Одно из направлений РДДМ «Движение первых» -  программа «Орлята России» – уникальный проект, 
направленный на развитие социальной активности школьников младших классов в рамкам патриотического 
воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, 
родители, ученики-наставники из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят 
образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все 
за одного». 
Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых действий» в таких как: 
День знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, День матери, День героев Отечества, День 
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Конституции РФ, Международный день книгодарения, День защитника Отечества, День космонавтики, 
Международный женский день, День счастья, День смеха, День Победы, День защиты детей. 
 

2.3.2.2.11. Модуль «Школьное медиа»  
 Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  школьниками и педагогами средств 
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, 
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных  видов и форм деятельности: 
 библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной культуры личности учащегося, 

подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с источниками информации. Используемые формы: 
традиционные формы виртуальные экскурсии и путешествия по страницам книг, тематические уроки - обзоры, 
уроки – персоналии, интеллектуальные турниры, библиографические игры, литературные путешествия, 
конференции с элементами игровой деятельности. Также применяется и нестандартные формы урок-информация, 
урок-размышление, урок – диспут, урок-презентация, урок-видео-путешествие. 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической 
поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров. 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью 
которого является освещение (через школьную газету и ВКонтакте) наиболее интересных моментов жизни 
школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 
самоуправления; 

 школьная интернет-группа ЛГ МАОУ «СОШ №3» - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 
деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 
общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 
диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 
школы вопросы. 

 

2.3.2.2.12. «Экскурсии, походы»       
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей 

его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 
важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах 
создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 
формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 
возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

-регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 
руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

-ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим маршрутам  организуемые в 
классах их классными руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

-ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИИ В МУЗЕИ,  НА ПРЕДПРИЯТИЯ; НА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В КИНОТЕАТР, 
ДОМ  КУЛЬТУРЫ И   ДР. 

2.3.2.2.13. Модуль «Школьный музей» 

Реализация воспитательного потенциала школьного музея предусматривает: 
на индивидуальном уровне — проектно-исследовательскую деятельность по изучению, охране 

и популяризации историко-культурного и природного наследия родного края средствами краеведения и музейного 
дела; 

на классном уровне — организацию и проведение музейных уроков; подготовку и проведение 
междисциплинарных, интегрированных уроков, уроков в трансформированном пространстве; подготовку 
и проведение классных часов на базе музея либо по классам с использованием материалов музея; 

на школьном уровне — организацию и проведение Уроков мужества, воспитательных дел, 
посвященных памятным датам в истории школы, города, региона, России; 

на внешкольном уровне — организацию и проведение воспитательных дел, посвященных памятным 
датам в истории; участие в конкурсах различных уровней; размещение экспозиции школьного музея на площадке 
Музея Победы; онлайн-экскурсии. 

2.3.2.2.14. Модуль «Самоуправление».  
 Основная  цель  модуля  «Ученическое  самоуправление»  в ЛГ МАОУ «СОШ №3» заключается в 
создании условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  управленческих  инициатив обучающихся,  принятия  
совместных  со  взрослыми  решений,  а  также  для включения обучающихся школы в вариативную 
коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Поддержка детского самоуправления в школе 
помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации  Участие  в  самоуправлении  даёт возможность подросткам попробовать себя в различных 
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социальных ролях, получить  опыт  конструктивного  общения,  совместного  преодоления трудностей,  
формирует  личную  и  коллективную  ответственность  за  свои решения и поступки.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 
На уровне школы: 
 ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫБОРНОГО СОВЕТА ШКОЛЬНИКОВ; 
 ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА СТАРОСТ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕГО СТАРОСТ КЛАССОВ ДЛЯ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ОТ КЛАССНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ; 
  ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕННЫХ ТВОРЧЕСКИХ СОВЕТОВ ДЕЛА, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, ВЕЧЕРОВ, АКЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАДИЦИОННЫХ: КО 
ДНЮ ЗНАНИЙ, К ДНЮ УЧИТЕЛЯ, ПОСВЯЩЕНИЕ В «ПЕРВОКЛАССНИКИ», «ПЯТИКЛАССНИКИ», 
«СТАРШЕКЛАССНИКИ», К ДНЮ МАТЕРИ, «ОТЦЫ  И  ПТЕНЦЫ», «ДЕНЬ  САМОУПРАВЛЕНИЯ», 
«БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ В ШКОЛУ», ДНЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ.  

 ЧЕРЕЗ РАБОТУ ШКОЛЬНОГО МЕДИАЦЕНТРА, В КОТОРЫЙ ВХОДЯТ: 
 школьная интернет-группа ЛГ МАОУ «СОШ №3» - разновозрастное сообщество школьников и 
педагогов, поддерживающее интернет-сайт,  официальную  страницу  школы  в социальной сети  ВКонтакте  с 
целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 
внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 
виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 
значимые для школы вопросы; 

 РЕДАКЦИЯ ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИНИЦИАТОРОМ 
И ОРГАНИЗАТОРОМ РЯДА МЕРОПРИЯТИЙ. НА ПЕЧАТНЫХ И ВИРТУАЛЬНЫХ СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ 
РАЗМЕЩАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГОТОВЯЩИХСЯ И ПРОВЕДЕННЫХ В ШКОЛЕ МЕРОПРИЯТИЯХ, 
СПОРТИВНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЯХ И УСПЕХАХ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ. 

ДАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОЗВОЛЯТ ПОЛУЧИТЬ ОПЫТ ОРГАНИЗАТОРА, РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, ПРОЯВИТЬ СЕБЯ В ОДНОЙ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ РОЛЕЙ (ОРГАНИЗАТОРА, 
КОРРЕСПОНДЕНТА, ЧЛЕНА РЕДКОЛЛЕГИИ, РЕДАКТОРА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОФОРМЛЕНИЕ И 
Т.Д.).  

 НА УРОВНЕ КЛАССОВ: 

 ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫБОРНЫХ ПО ИНИЦИАТИВЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 
ЛИДЕРОВ КЛАССА (СТАРОСТ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИНТЕРЕСЫ КЛАССА В ОБЩЕШКОЛЬНЫХ ДЕЛАХ 
И ПРИЗВАННЫХ КООРДИНИРОВАТЬ ЕГО РАБОТУ С ДРУГИМИ КОЛЛЕКТИВАМИ, УЧИТЕЛЯМИ; 

 ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ НА ПРИНЦИПАХ САМОУПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНИ ГРУПП, 
ОТПРАВЛЯЮЩИХСЯ В ПОХОДЫ, ЭКСПЕДИЦИИ, НА ЭКСКУРСИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМУЮ ЧЕРЕЗ 
СИСТЕМУ РАСПРЕДЕЛЯЕМЫХ СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ. 

На индивидуальном уровне: 
 ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В ПЛАНИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЮ, ПРОВЕДЕНИЕ И 

АНАЛИЗ РАЗЛИЧНОГО РОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

2.3.2.2.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 
профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 
актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и непрофессиональную составляющие такой деятельности:  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 
профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации.  
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 
будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 
через следующие формы воспитательной деятельности: 
 Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего («Профессии моей семьи», «Моя мечта о 
будущей профессии», «Путь в профессию начинается в школе»); 

 Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого мероприятия могут стать не только новые знания 
о профессиях, но и гордость конкретного ученика за родителей. В младших классах это профессии родителей 
учащихся, в старшей школе ребята встречаются с представителями бизнеса и героических профессий: 
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пожарный, военнослужащий, полицейский, следователь, что позволяет решать и задачи военно-

патриотического воспитания. 
 Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
школьникам профессиональной деятельности. Это формирует представления о мире профессий, о 
понимании роли труда в жизни человека через участие в различных видах деятельности. Частью этих игр 
могут быть деловые игры, помогающие осознать ответственность человека за благосостояние общества на 
основе осознания «Я» как гражданина России. 

 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-тестирования (размещение профориентационной информации на 
официальном сайте школы, оформление стенда по профориентации, занятия с элементами тренинга 
«Экзамен без стресса», «Моя будущая профессия»); 

 Экскурсии на предприятия города. Такие экскурсии дают школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. Во время экскурсии 
школьники могут наблюдать за деятельностью специалиста на рабочем месте. При проведении 
экскурсии главное – сосредоточиться на одной какой-то профессии или группе взаимосвязанных профессий, а 
не смотреть предприятие в целом. Для целей профориентации важно показать существенные характеристики 
профессии. 

 Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр 
лекций, участие в мастер - классах, посещение открытых уроков – онлайн - уроки финансовой грамотности 
(регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее»-8-9 классы; тестирование на платформе 
проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые уроки на потрале «ПроеКТОриЯ» - 8-9 классы);  

 Посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях г. Лангепаса и вузах 
г.Сургута и г.Нижневартовска, в  онлайн  формате в  городах России. «Дни открытых дверей» в учебных 
заведениях помогают школьникам сделать правильный выбор. Повысить интерес у школьников к выбранным 
профессиям.  На «Дне открытых дверей» учащиеся не только знакомятся с учебным заведением, но и могут 
пройти тестирование, пообщаться со студентами. 

 Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 
способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии. В ходе психологического исследования определяется профессиональная 
готовность, вид деятельности, который нравится испытуемому, а также вид деятельности, который знаком на 
уровне навыков. На основе результатов исследования составляется заключение о профессиональных 
предпочтениях учащегося. 

 Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную 
образовательную программу школы или в рамках курсов внеурочной деятельности. 

 Курс  внеурочной  деятельности «Профориентация». 
 

 

 

Раздел 2.3.3. Организация воспитательной деятельности 

2.3.3.3. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного воспитательного 
пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 
образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 
ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех уровнях общего 
образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное 
материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 
ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 
 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется Программа 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 
 

2.3.3.3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример нравственного и гражданского 
личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных руководителей, которое помогает 
учителям школы  разобраться в нормативно-правовой базе  в потоке информации, обеспечивающей успешный  
воспитательный процесс. 

Воспитательный процесс в ЛГ МАОУ «СОШ №3» обеспечивают специалисты: 
 заместитель директора  по воспитательной работе; 
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 советник директора по воспитанию  и  взаимодействию с детскими общественными организациями; 
 педагог-организатор; 
 классные руководители; 
 педагоги-психологи; 
 социальный педагог; 
 педагог-логопед; 
 педагог-дефектолог; 
 педагоги школы,  ведущие  внеурочную  деятельность. 
Общая численность педагогических работников ЛГ «МАОУ «СОШ №3» — 62 человека основных 

педагогических работников, из них 90 % имеют высшее педагогическое образование, 23 % — высшую 
квалификационную категорию, 29 % — первую квалификационную категорию. Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, обеспечивают педагоги-психологи, социальный 
педагог, педагог-логопед,  педагог-дефектолог. Классное руководство в 1–11-х классах осуществляют 41  классный 
руководителель. 

Ежегодно педагогические  работники  проходят повышение квалификации по актуальным вопросам 
воспитания в соответствии с планом-графиком. 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей программы воспитания.  
Мероприятия по подготовке кадров:  
-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу педагогических 
работников  (работа школы наставничества); 
-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по вопросам классного 
руководства); 
-          контроль оформления учебно-педагогической документации; 
-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим проблемам духовно-

нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  
- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 
- участие в работе городских и региональных  методических объединений представление опыта работы 
школы; 
- участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно-нравственному 
воспитанию. 

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других организаций: работники 
КДН  и ЗП, инспекторы ОДН ОМВД  по г. Лангепасу, специалисты досуговых  учреждений  города, учреждений  
дополнительного образования, городские  общественные организации. 
              В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить одну  
важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям — ценность Учителя. 
   

2.3.3.3.2. Нормативно-методическое  обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в ЛГ МАОУ «СОШ №3» обеспечивают следующие 
локальные нормативно-правовые акты: 

 положение о классном руководстве; 
 положение о дежурстве; 
 положение о школьном методическом объединении; 
 положение о внутришкольном контроле; 
 положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 
 положение о совете профилактики; 
 положение об Совете  родителей; 
 положение об  установлении единых  требований к  одежде  обучающихся ЛГ МАОУ «СОШ №3» 

 положение о ПМПК; 
 положение о социально-психологической службе; 
 положение о школьной медиатеке; 
 положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 
 положение о внеурочной деятельности обучающихся; 
 положение об ученическом самоуправлении; 
 Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 
 положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых»; 
 положение о школьном спортивном клубе «Юные  олимпийцы»; 
 положение о школьном музее; 
 положение о школьном театре. 

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте школы 
по адресу: https://shkola3langepas.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=115 
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2.3.3.3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

 

 В настоящее время   в ЛГ МАОУ «СОШ №3», получает образование  примерно 10%  детей с  ОВЗ и детей 
инвалидов  во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, на равных, со всеми 
школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда.  Эти дети находятся под пристальным контролем 
классных руководителей, и социально-психологической службы. Они имеют возможность участвовать в 
различных формах жизни детского сообщества:  в работе  органов самоуправления, волонтерского отряда, 
участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность 
их участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом,  формируется их личностный опыт, 
развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и 
ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 
  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для их 

успешной адаптации и интеграции в школе; 
  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 
  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ; 
  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучающихся с ОВЗ;  
  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности; 
  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 
– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 
 

2.3.3.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся 
призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 
инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 
проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 
принципах: 
1. Публичность поощрения — информирование всех учеников школы о награждении, проведение процедуры 
награждения в присутствии значительного числа школьников. 
2. Прозрачность правил поощрения — они регламентированы положением о награждениях. Ознакомление 
школьников и их родителей с локальным актом обязательно. 
3. Регулирование частоты награждений — награждения по результатам конкурсов проводятся один раз в год 
по уровням образования. 
4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения — использование индивидуальных и коллективных 
наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 
преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды. 
5. Привлечение к участию в системе поощрения на всех стадиях родителей (законных представителей) 
обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 
наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей. 
6. Дифференцированность поощрений — наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее 
действие системы поощрения. 
Форма организации системы поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся в ЛГ МАОУ «СОШ №3» 
В ЛГ МАОУ «СОШ №3» система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
учеников организована как система конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

 «Ученик года»; 
 «Лидер года»; 
 «Лучший спортсмен года»; 
 «Самый классный класс»; 
 «Класс-волонтер года»; 
 «Самый  классный  классный»; 
 «Самый активный родитель». 
Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах зафиксированы 

в соответствующих локальных актах. Достижения участников оцениваются по артефактам портфолио, которое 
формируется обучающимся или классом в течение учебного года. Итоги подводятся в конце учебного года. 
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Обсуждение кандидатур осуществляют педагогический совет и общешкольная ученическая конференция школы, 
которые принимают решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам голосования. 
 

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в ЛГ МАОУ «СОШ №3» 
1. Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающегося при ее организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 
достижения обучающегося. Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий 
локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать: 

 артефакты признания — грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; 
 артефакты деятельности — рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

2. Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся, номеров классов 
в последовательности, которую устанавливают в зависимости от их успешности и достижений, которые 
определяются образовательными результатами отдельных обучающихся или классов. 

Формы поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся ЛГ 
МАОУ «СОШ №3» 

1. Объявление благодарности. 
2. Награждение грамотой. 
3. Вручение сертификатов и дипломов. 
4. Занесение фотографии активиста на виртуальную доску почета. 
5. Награждение ценным подарком. 
Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка в ЛГ МАОУ «СОШ №3» 

 осуществляется посредством направления благодарственного письма. 
Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах награждения 

размещается на стендах в холле школы, на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 
Рейтинги, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из социальных партнеров, 

их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу ЛГ МАОУ «СОШ №3», целям, задачам, 
традициям воспитания, их использование должно быть согласовано с представителями родительского сообщества 
во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в отношении школы. 

 

2.3.3.3.5 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 
направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 
решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 

являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование 
его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели 
и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий 
экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 
(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 
 Условия организации воспитательной работы по  четырем составляющим: 

 -нормативно-методическое обеспечение; 
 -кадровое обеспечение; 
 -материально-техническое обеспечение; 
 -удовлетворенность качеством условий. 

Анализ организации воспитательной  работы по следующим направлениям: 
- реализация внеурочной деятельности; 
- реализация воспитательной работы классных руководителей; 
- реализация дополнительных программ; 
- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 
Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества, анкетирование. 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 
школьников каждого класса, их достижения в конкурсах и мероприятиях, удовлетворенность участников 
образовательных отношений качеством результатов воспитательной работы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 
является педагогическое наблюдение, диагностика. Диагностический инструментарий: «Методика диагностики 
нравственной воспитанности», «Методика диагностики личностного роста школьников», «Методика диагностики 
нравственной мотивации», «Методика диагностики нравственной самооценки» 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 
личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось 
и почему; какие новые проблемы появились, над.  чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные руководители проводят  учет 
результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, благотворительных акциях, социальных 
проектах, социально значимой деятельности. В качестве инструмента оценки  -  таблица достижений.  Она 
позволит систематизировать сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут результаты участия детей 
в мероприятиях различного уровня 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются  сводную по школе. Это дает возможность 
анализировать результативность участия школьников в различных конкурсах по всем направлениям 
воспитательной деятельности. 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Удовлетворенность 
качеством результатов воспитательной работы.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 
событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 
Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены ли родители и 
школьники качеством образовательных услуг, чаще всего используют анкетирование.  

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной деятельности. Пусть 
оценят три показателя: качество организации внеурочной деятельности; качество воспитательной деятельности 
классного руководителя; качество допобразования.  

 Анализ ответов позволит вам оценить степень удовлетворенности результатами воспитательной работы.  
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных  медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 
управленческих решений. 
Ожидаемые конечные результаты 
1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, обеспечивающего 
становление личности выпускника, способной при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к 
другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской православной культуры через 
расширение содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством интеграции с 
социальными партнерами, системой дополнительного образования. 
2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 
3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей снижение факторов 
«риска» и асоциального поведения через внедрение современных воспитательных технологий, применение 
эффективных механизмов социализации, формирования здорового образа жизни на основе духовно-

нравственных принципов воспитания. 
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4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность 
ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового знания, ориентированного на умение при 
любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к 
взаимодействию в традициях русской культуры. 

 

2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР на ступени начального 
общего образования направлена на обеспечение ихдуховно-нравственного развития в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, 
семьи и других институтов общества. 

В основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 
российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного 
сознания и поведения. 

Программа обеспечивает: 
- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся использовать на 

практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения; 
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику; 
- формирование у обучающихся активной деятельностной позиции. 
Программа включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень планируемых результатов 

воспитания (социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с ТНР), формы организации работы. 
Целью реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР 

является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
ответственного, инициативного, компетентного гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР реализуется посредством: 
духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса усвоения и принятия 

обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и 
культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации;  

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации последовательного 
расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности обучающихся 
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Программой духовно-нравственного развития, воспитанияобучающихся с ТНР ставятся следующие 
задачи: 

В области формирования личностной культуры: 
 - формирование способности к духовному саморазвитию и нравственному самосовершенствованию на 

основе нравственных установок и моральных норм; 
- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России и внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности обучающихся 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 
от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 
- формирование основ морали - осознанной необходимости определённого поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося 
позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- формирование у  обучающихся базовых национальных ценностей, приобщение их к национальным и 
этническим духовным традициям; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 
проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, нести ответственность за их результаты; 

- формирование осознанного отношения к ценности человеческой жизни. 
В области формирования социальной культуры: 
- формирование основ российской гражданской идентичности; 
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- формирование навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, другими обучающимися в решении общих проблем; 
- формирования доверия к другим людям; 
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- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
- формирование толерантности (уважения к языкам, культурным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России). 
В области формирования семейной культуры: 
- формирование отношения к семье как основе российского общества; 
- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим 

и младшим; 
- формирование представлений о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 
- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 
Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития 

обучающихся с учётом национальных и региональных условий и особенностей организации образовательного 
процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать 
полноценное социальное созревание обучающихся. Содержание деятельности обучающихся должно раскрывать 
перед ними их возможное будущее. 

Основными направлениями духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся являются: 
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; воспитание 
нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни; воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где каждый педагог, 
сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 
положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  
- в способах организации совместной деятельности взрослых и обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности;  
- в характере общения и сотрудничества взрослого и обучающегося; 
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; 
- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 
-  в личном  примере обучающимся.  
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные 

усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и 
детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
средств массовой информации, традиционных российских религиозных объединений. 

Ведущая ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого нравственного 
уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательной организации. 

Основными формами организации работы в процессе духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся с ТНР выступают: беседа; чтение книг; экскурсии; просмотр кинофильмов; путешествия по 
историческим и памятным местам; сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 
содержания; творческие конкурсы и фестивали; туристско-краеведческие экспедиции; участие в подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам; посильное участие в социальных проектах 
и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями; участие в подготовке и проведении игр 
военно-патриотического содержания; встречи с ветеранами и военнослужащими; участие в подготовке и 
проведении национально-культурных праздников; участие в театральных постановках, литературно-

музыкальных композициях, художественных выставках, отражающих культурные и духовные традиции народов 
России; участие в мероприятиях, направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, приобретение опыта ролевого нравственного взаимодействия; посильное участие в 
благотворительности, оказании помощи нуждающимся, животным; участие в проведении открытых семейных 
праздников, в выполнении презентаций (совместно с родителями/законными представителями), творческих 
проектов, раскрывающих историю семьи, укрепляющих преемственность между поколениями; встречи с 
представителями разных профессий, проведение праздников труда, ярмарок; организация детских фирм; 
проведение экологических акций; шефство над памятниками культуры и т.д. 

Планируемые результаты освоения программы: 
- приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.); 
- сформированность понимания социальной реальности и повседневной жизни; 
- сформированность позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности; 
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- получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 
общества; 

- приобретение опыта самостоятельного общественного действия; 
- сформированность социально приемлемых моделей поведения. 
Моделями поведения, способствующими достижению названных результатов, выступают: модель 

полного взаимодействия обучающихся с учителем как значимым носителем положительного социального знания 
и повседневного опыта; модель взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса и образовательной 
организации, т.е. в защищенной дружественной просоциальной среде, в которой обучающиеся получают первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинают их ценить; модель взаимодействия 
обучающихся с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в 
открытой общественной среде. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания  самостоятельно разрабатывается 
образовательной организацией на основе программы, разработанной для общеобразовательной организации, с 
учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с ТНР. 

 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа жизни 
обучающихся с ТНР ЛГ МАОУ «СОШ №3»- это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию обучающегося, достижению планируемых результатов освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени 
начального общего образования формируется с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 
состояние здоровья обучающихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к ухудшению 

здоровья обучающихся;  
- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции на них, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между начальным и существенным 
проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся;  

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки;  
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с 

отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обучающихся с серьёзными хроническими 
заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни главным образом как ограничения свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с 

ТНР: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;  
- пробуждение желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 
характера учебной деятельности и общения); 

- формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  
-  формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, полезных продуктах и 

формирование установки на использование здорового питания; 
-  знакомство с  правилами личной гигиены, формирование потребности их соблюдения;  
- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ТНР с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей,развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом, 
преодоление дефицитарности психомоторного развития; 

- формирование представлений о рациональной организации режима дня, умений соблюдать 
здоровьесозидающие режимы дня, в том числе речевой режим;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,   инфекционные 
заболевания, переутомление); 

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

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

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

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

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

с ТНР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью реализации 
необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся.  

2.  Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности при 
использовании программного материала, формирующего у обучающихся с ТНР установку на безопасный, 
здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 
укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение рациональной 
организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности 
обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при 
проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. 
п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных представлений об 
экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культурах народов России, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, 
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта 
участия в природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и 
т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов 
образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 
укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в форме проведения 
родительского лектория, привлечения родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с 
ТНР, прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции различных 
параметров здоровья. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе программы, разработанной для 
общеобразовательной организации, с учетом специфики образовательных потребностейобучающихся с ТНР.  

Методика и инструментарий  мониторинга достижения планируемых результатов по  
формированию экологической  культуры,  культуры  здорового и  безопасного  образа  жизни обучающихся 1-

4  классов. 
Основные результаты реализации программы по формированию экологической  культуры,  культуры  

здорового и  безопасного  образа  жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 
утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения 
выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с 
охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 
оздоровительной направленности. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур. 
         Мониторинг представляет собой информационно-аналитическую систему, позволяющую осуществить 
диагностику текущего состояния показателей экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
школьников, физического здоровья обучающихся, их физического развития  и является медико-психолого-

социально-педагогическим исследованием. Таким образом, при его проведении для получения комплексной 
информации должны активно взаимодействовать учителя, медицинские работники и родители обучающихся.         
  Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных 
управленческих решений по укреплению здоровья. 

Основные этапы мониторинга: 
1 этап – подготовительный, определяет цели, объекты, сроки и инструментарий проведения мониторинга; 
2 этап – практический, в ходе которого осуществляется сбор информации, наблюдение, собеседование, 

тестирование, анкетирование, контроль знаний, умений, навыков, способностей и склонностей школьников; 
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3 этап – аналитический, сведение в единое целое всей информации о воспитанниках (семья, родители, 
мнение учителей, собственное наблюдение, результаты диагностирования) в карту саморазвития; 

4 этап – обратной связи, здесь осуществляется проверка результатов, коррекция действий, фиксация 
информации, на основе сопоставления и анализа результатов мониторинга классный руководитель  прогнозирует 
дальнейший процесс воспитания культуры здоровья школьников. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 
 установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического здоровья 

учащихся; 
 определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению негативных 

воздействий на физическое здоровье учащихся; 
 прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя: 
 наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 
 распределение учащихся по группам здоровья; 
 охват учащихся горячим питанием; 
 пропуски учащимися уроков по болезни; 
 участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях 

различного уровня; 
 участие учащихся в экологических акциях, конкурсах, мероприятиях различного уровня; 
 занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной направленности; 
 занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях экологической направленности; 
 сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физического здоровья и 

развития учащихся; 
 подготовку предложений по вопросам укрепления здоровья; 
 мониторинг успешности  обучения и здоровья учащихся в период их пребывания в образовательном 

учреждении. 
  Критерии здоровья:   
1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

 наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение оздоровительных 
мероприятий) 

 обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 
 количество видов услуг профилактического и медицинского характера, оказываемых в образовательном 

учреждении; 
  2) результативные показатели: 

 соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским нормативам); 
 коэффициент заболеваемости; 
 динамика травматизма; 
 динамика групп риска; 
 динамика факторов риска; 
 спортивные достижения обучающихся; 
 динамика формирования установок на ведение здорового образа жизни; 
 показатели физической подготовленности; 
 динамика показателей здоровья педагогов; 
 число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

         Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность деятельности 
педагогического коллектива и родителей по формированию у учащихся экологической культуры, ценностного 
отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 
 

Планируемые результаты реализации 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Направления формирования 
здорового образа жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты реализации программы 
формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

1.Формирование 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни. 

Здоровье физическое, 
стремление к здоровому 
образу жизни, здоровье 
нравственное, 
психологическое, и 
социальное. 

Результаты первого уровня: 
 приобретение знаний о здоровье, здоровом 

образе жизни, возможностях человеческого 
организма, об основных условиях и способах 
укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм 
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физической культуры, простейших элементов 
спортивной подготовки; 

 получение навыков следить за чистотой и 
опрятностью своей одежды, за чистотой своего 
тела, рационально пользоваться влиянием 
природных факторов (солнца, чистого воздуха, 
чистой воды), экологически грамотного 
питания; 

Результаты второго уровня: 
 формирование позитивного отношения 

обучающихся к здоровью как к 

ценности, неотъемлемой составляющей 
хорошего самочувствия, успехов в учебе и в 
жизни вообще; 

Результаты третьего уровня: 
 регулярные занятия спортом; систематические 

оздоровительно-закаливающие процедуры; 
 участие в спортивных, оздоровительных и 

экологических акциях в окружающем школу 
социуме. 

  

2. Формирование 
экологической культуры. 

Ценность природы, её 
многообразие и 
исчерпаемость, единство 
экологического сознания и 
поведения. 

Результаты первого уровня: 
 развитие экологического мышления, 

формирование у младших школьников 
целостной картины окружающего мира на 
основе формирования представлений о 
взаимосвязях в природе, природных 
закономерностях. 

Результаты второго уровня: 
 формирование экологически грамотного, 

нравственного поведения в природе. 
Результаты третьего уровня: 

 участие в экологических акциях в окружающем 
школу социуме. 

3.Создание здоровье-

сберегающей 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения. 

Ценность здоровья и 
здорового образа жизни. 

  соответствие состояния и содержания зданий и 
помещений санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся; 

 сформированностьэкологоразвивающего 
пространства школы для обеспечения 
соответствующих уровней экологического 
образования. 

4.Рациональная организация 
образовательного процесса. 

Отношение к здо-ровью 
детей как главной 
ценности. Ценность рацио-

нальной организации 
учебной деятельности. 

 соблюдение гигиенических норм и требований к 
организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки обучающихся на всех этапах обучения; 

 повышение эффективности учебного процесса, 
снижение чрезмерного функционального 
напряжения и утомления, создание условий для 
снятия перегрузок, оптимального чередования 
труда и отдыха. 

  

5.Организация 
физкультурно-

оздоровительной работы. 

Положительное отношение 
к двигательной активности 
и  совершенствование 
физического состояния. 

 полноценная и эффективная работа с 
обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях); 

 повышение адаптивных возможностей 
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организма обучающихся; 
 сохранение и укрепление здоровья младших 

школьников; 
 рациональная и соответствующая возрасту 

организация уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на 
ступени начального общего образования; 

  рост числа учащихся, занимающихся в 
спортивных секциях. 

6.Реализация 
дополнительных 
образовательных программ. 

Ценность здоровья и 
здорового образа жизни. 

 эффективное внедрение в систему работы 
образовательного учреждения программ, 
направленных на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни, в качестве 
отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включённых в учебный процесс; 

 включение каждого обучающегося в 
здоровьесберегающую деятельность. 

7.Просветительская работа с 
родителями (законными 
представителями). 

Отношение к здоровью 
детей как главной ценности 
семейного воспитания. 

 эффективная совместная работа педагогов и 
родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п.; 

 повышение уровня информированности 
родителей о ЗОЖ; 

 увеличение числа родителей, принимающих 
участие в общешкольных и классных 
мероприятиях. 

 

Критерии оценки реализации программы формирования экологической культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

№ Критерии Показатели Измерители 

1.  Количество педагогов, 
гигиенически рационально 
организующих свои уроки. 

Оптимальная плотность урока, 
чередование видов учебной деятельности, 

использование ТСО, наличие 
физкультминуток, эмоциональных 

разрядок. 

Посещение уроков, 
анкетирование. 

2.  Количество случаев 
заболеваний, перенесённых 
обучающимися. 

Снижение показателей. ШСОКО 

3.  Количество обучающихся, 
имеющих положительную 
динамику показателей 
тревожности и 
эмоционального стресса. 

Снижение уровня тревожности и 
эмоционального стресса. 

Анкетирование. 
Наблюдение. 

4.  Численность обучающихся, у 
которых отмечается 
благоприятная динамика 
состояния здоровья. 

Увеличение численности. Наблюдение школьного 
медработника. 

Результаты мед. 
осмотров. 

5.  Степень сформированности у 
обучающихся установок на 
здоровый образ жизни. 

Положительная динамика 
результативности анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 

6.  Объём двигательной 
активности во внеурочное 
время 

Увеличение показателя Анализ участия в 
секциях, спортивных 

мероприятиях. 
7.  Установка на использование 

здорового питания 

Положительная динамика 
результативности анкетирования по 
данному вопросу;                                     
 100% охват горячим питанием 

Анкетирование. 
Наблюдение за 

питанием. 

8.  Использование оптимальных 
двигательных режимов для 

Отрицательная динамика уровня 
заболеваемости опорно-двигательного 

Анкетирование. 
Учет времени на 
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детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных 
особенностей. 

аппарата (исключая заболевания 
органического генеза, травматического 

характера). 

занятия физкультурой. 

9.  Развитие потребности в 
занятиях физической 
культурой и спортом. 

Положительная динамика 
результативности анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 
Наблюдение. 

10.  Потребность ребенка 
безбоязненно обращаться к 
врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями 
роста и развития, состояния 
здоровья. 

Положительная динамика 
результативности анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 

11.  Развитие готовности 
самостоятельно поддерживать 
свое здоровье на основе 
использования навыков 
личной гигиены. 

Положительная динамика 
результативности анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 

12.  Знание правил поведения на 
природе и бережного 
отношения к окружающей 
среде. 

Положительная динамика 
результативности тестирования по 

данному вопросу. 

Тестирование 

 

Система контроля за реализацией Программы 
Цель: выявление имеющихся отклонений в реализации Программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни, коррекция деятельности по реализации программы. 
Контроль за реализацией Программы осуществляется через: 

1. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при организации и осуществлении 
образовательного процесса. 

2. Контроль за эффективностью использования спортзалов. 
3. Контроль за составлением расписания уроков, графика занятий, проводимых в рамках внеурочной 

деятельности. 
4. Контроль за обеспечением соблюдения требований к объёмам домашних заданий. 
5. Контроль за включением вопросов здоровьесберегающей направленности в рабочие программы по 

предметам. 
6. Контроль за проведением динамических пауз и подвижных перемен. 
7. Контроль за организацией и проведением внутришкольных соревнований по различным видам спорта. 
8. Контроль за организацией и качеством горячего питания обучающихся. 
9. Утверждение планов воспитательной работы классов в рамках Программы. 
10. Анализ результатов мониторинговых исследований. 
11. Контроль за организацией и проведением занятий внеурочной  деятельностью. 
12. Контроль за повышением квалификации специалистов (курсовая переподготовка). 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

 

Направления и содержание программы коррекционнойработы 

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

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 
особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 
индивидуальной программы реабилитации.  

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной поддержки освоения АООП 
НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 
процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП НОО являются: 
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 
развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с 

целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 
обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 
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В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР программа 
коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-ориентированного коррекционно-

логопедического воздействия, сквозными направлениями которого выступают: работа по преодолению 
нарушений фонетического компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и 
совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений 
чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального 
сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень 
участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных 
возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная 
работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и 
на логопедических занятиях, проводимых на базе организованных при общеобразовательных организациях 
логопедических пунктах, где осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция 
нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 
областям, работа по формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

 

 

2.7. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах 
как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, общественно полезные практики на добровольной основе и 
т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и 
проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся (с ТНР и без 
таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом  
возможностей и интересов как обучающихся с ТНР, так и их сверстников, не имеющих нарушений речи.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого 
взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования, организаций культуры и 
спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организации 
отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность  организуется в ЛГ МАОУ «СОШ №3» во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и 
общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность призвана объединить в единый процесс воспитание, образование, развитие и 
здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и содержательную преемственность учебных предметов, 
должна отражать специфику целей и задач образовательной организации, служить созданию гибкой системы для 
реализации индивидуальных творческих интересов личности.  Кроме того, внеурочная деятельность решает еще 
одну важную задачу - расширить культурное пространство образовательной организации. В этой сфере 
знакомство обучающихся с ценностями культуры происходит с учетом его личных интересов и микросоциума. 

Программа внеурочной деятельности направлена на удовлетворение потребностей обучающихся, 
общества и государства, региональной системы общего начального образования. 

Целью программы являетсясоздание условий для проявления у обучающихся своих интересов на основе 
свободного выбора. 

Задачи программы: 
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся; 
- педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся; 
- организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; 
- развитие опыта творческой деятельности; 
- развитие опыта неформального общения; 
- расширение рамок общения с социумом. 
В образовательной организации формируется модель внеурочной деятельности, обеспечивающая 

возможность обучающимся с ТНР проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов деятельности. 
Программой внеурочной деятельности определяются задачи работы по всем направлениям развития 

личности обучающихся с ТНР: 
- духовно-нравственное - приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи; 
- общеинтеллектуальное - обогащение запаса обучающихся научными понятиями, формирование 

мировоззрения, умений самостоятельно добывать новые знания, работать с информацией, делать выводы и 
умозаключения; 

- общекультурное  - развитие творческих возможностей обучающихся с учетом  возрастных и внутренних 
психологических наклонностей, формирование эстетического вкуса; 
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- спортивно-оздоровительное - организация оздоровительной и познавательной деятельности, 
направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку гигиенических навыков и здорового образа 
жизни; 

- социальное - развитие положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива. 

Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает рост социальной активности 
обучающихся, их мотивации к активной познавательной деятельности, повышение коммуникативных и 
исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков, 
качественное изменение в личностном развитии; удовлетворенность обучающихся и родителей (законных 
представителей) жизнедеятельностью образовательной организации. 
Примечание* 

 

Образовательная программа ежегодно дополняется в части Программы внеурочной деятельности на каждый 
последующий учебный год, в соответствии со сроками реализации образовательной программы. Программа 
внеурочной деятельности на учебный год утверждаются приказом директора до 01.09. и дополняют 
Образовательную программу в Приложении. На сайте Образовательного учреждения сведения о реализуемой 
Образовательной программе дополняются ежегодно в части Приложений на каждый учебный год отдельной 
вкладкой. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Федеральный учебный план 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЛГ МАОУ «СОШ № 3» на 2023-2024 учебный год,  
обеспечивающий реализацию АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план ЛГ МАОУ «СОШ №3», реализующей АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1)  
(далее - учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 
по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, 
формировании перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно 
за счет учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 
индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного 
процесса, - 20% от общего объема АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 
областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 
организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 2.6. Приложения 7 к ФГОС НОО ОВЗ входят 
обязательные предметные области учебного плана, соответствующего ФГОС НОО: 

Для обучающихся 1-2 классов: 
Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном 
язык 

Родной язык и (или) государственный язык республики 
Российской Федерации, 
Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 
Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание («окружающий 
мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики: 

 учебный модуль «Основы православной культуры»;  
 учебный модуль «Основы иудейской культуры»;  

https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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 учебный модуль «Основы буддийской культуры»;  
 учебный модуль «Основы исламской культуры»;  
 учебный модуль «Основы религиозных культур 

народов России»;  
 учебный модуль «Основы светской этики». 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Для обучающихся 3-4 классов: 
Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном 
язык 

Родной язык  
Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 
Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание (окружающий 
мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики: 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 
сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и 
родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 
изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

С целью реализации права обучения обучающегося на родном языке проинформированы родители 
(законные представители), Управляющий совет ЛГ МАОУ «СОШ № 3» и принято решение о введение учебных 
предметов «родной язык» и «литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего образования в 
4-х классах (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»). Перед началом 2023-

2024 учебного года родители (законные представители) обучающихся 4-х классов заявили о выборе русского 
языка как родного языка из числа языков республик РФ. Т.е. в учебном плане представлено изучение учебных 
предметов в 4 классе: «родной язык (русский)» и «литературное чтение на родном языке». В ЛГ МАОУ «СОШ 
№3» языком образования является русский язык, и в соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО изучение родного языка 
(русского) и литературного чтения на родном языке (русском) из числа языков народов Российской Федерации, 
государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября нового учебного года. В своих 
заявлениях родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся ЛГ МАОУ «СОШ №3» перед 
новым учебным годом (до 01 сентября нового учебного года) в 1-2 классах не выбрали для изучения предметы 
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 
 В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 
предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся. На основании 
произведенного выбора сформированы учебные группы по следующим модулям: «Основы светской этики» (3 
группы), «Основы исламской культуры» (1 группа), «Основы православной культуры» (1 группа).  

На реализацию учебного предмета «Физическая культура» в 3-4 классах отведено 3 часа. В целях 
дифференцированного подхода к учащимся подготовительной и специальной медицинских групп на уроках 
физической культуры реализуются программы с использованием средств и методов адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта. Учебный предмет «Физическая культура» предметной области «Физическая 
культура» в 1-2 классах изучается 2 часа в неделю (68 часов в год). В целях дифференцированного подхода к 
учащимся подготовительной и специальной медицинских групп на уроках физической культуры реализуются 
программы с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. Третий 
час реализуется за счет часов внеурочной деятельности и за счет посешения обучающимися спортивных секций.  

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования реализуется 
через возможность формирования программ начального общего образования различного уровня сложности и 
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на увеличение учебных часов, отводимых на 
изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 
потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает учебные 
предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого школой 
(ФГОС ст.24):  

- учебный курс «» (кл.);  
Заявления обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о 

выборе учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, оформляются до 1 сентября нового 
учебного года. 

Время, отводимое  на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся,использовано: 1 час в неделю в 3-4 классах для углубленного изучения русского языка. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 
внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, 
отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-

полезных практик и иные формы). 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в образовательной организации. ЛГ МАОУ «СОШ №3» предоставляют 
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

ЛГ МАОУ «СОШ №3» определяет формы организации образовательной деятельности, чередование 
урочной и внеурочной деятельности при реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1).  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 
осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальными нормативными 
актами образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 
тьюторской поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 
финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1). 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и иных) 
организуется деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей) и 
различное построение учебного процесса в выделенных группах с учетом успеваемости, образовательных 
потребностей и интересов, психического и физического здоровья, пола, общественных и профессиональных 
целей. 

В целях реализации основной общеобразовательной программы по учебному предмету «иностранный 
язык» в соответствии с образовательной программой ЛГ МАОУ «СОШ № 3» осуществляется деление классов на 
две группы при наполняемости 22 человека при согласовании с Департаментом образования и молодежной 
политики г. Лангепаса. Деление обучающихся на группы осуществляется по следующим учебным предметам при 
наполняемости классов 22 человека  и больше: 

- «Иностранный язык» (2-4 классы). 
Образовательная организация работает по 5-дневной учебной неделе. Для обучающихся 1 классов 

максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, 

в 1 классе – 33 недели.  
Количество учебных занятий за 4 учебных года для обучающихсчя 1-2 классов  не может составлять 

менее 2954 часов и более 3345 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 
учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. Количество учебных занятий за 4 учебных года 
не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов для обучающихся 3-4 классов. В ЛГ МАОУ «СОШ №3» 
общий объём аудиторной работы обучающихся за 4 учебных года освоения АООП НОО при 5-дневной учебной 
неделе составляет 3039 часов. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается чередование 
периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 
8 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  
Образовательная деятельность при реализации АООП НОО предусматривает учет требований к 

организации образовательного процесса согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  
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Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка 
распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 
течение дня соответствует действующим санитарным правилам и нормативам.  

Показатель Организация, возраст Норматив 

Начало занятий  1-4 классы  8.00 

Окончание занятий 1-4 классы  Не позднее 19.00 

Учебная нагрузка при 5-

дневной рабочей неделе, не 
более  

1 класс 21 час 

2-4 класс 23 часа 

Продолжительность 
учебного занятия для 
обучающихся, не более   

1 класс (сентябрь-декабрь)  35 минут 

1 класс (январь-май) 40 минут 

классы, в которых обучаются дети с 
ограниченными возможностями здоровья 

40 минут 

2-4 классы 40 минут 

Продолжительность 
дневной суммарной 
образовательной нагрузки 
для обучающихся, не более 

1 классы при включении в расписание 
занятий 2-х уроков 
физической культуры в 
неделю 

4 урока 

при включении в расписание 
занятий 3-х уроков 
физической культуры в 

неделю 

4 урока и 1 раз в неделю – 5 

уроков 

2-4 классы при включении в расписание 
занятий 2-х уроков 
физической культуры в 
неделю 

5 уроков 

при включении в расписание 
занятий 3-х уроков 
физической культуры в 
неделю 

5 уроков и 1 раз в неделю – 6 

уроков 

2-4 классы, в которых обучаются дети с 
ограниченными возможностями здоровья  

5 уроков 

Проведение сдвоенных 
уроков  

1-4 классы Не проводятся  

Продолжительность 
выполнения домашних 
заданий, не более 

1 класс 1,0 ч 

2-3 классы 1,5 ч 

4 классы 2,0 ч 

Количество видов учебной 
деятельности на учебном 
занятии 

1-4 классы 3-7 мин 

Перерыв во время занятий 
для гимнастики, не менее 

1-4 классы 2 мин 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности (урочной и 
внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 
лабораторные занятия, экскурсии и другое).  

ЛГ МАОУ «СОШ №3» осуществляется координация и контроль объема домашнего задания учеников 
каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 академических часов за 
четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижение 
планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учетом выбора участниками 
образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 
образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной 
системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и другое. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности 
организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях организации внеурочной 
деятельности образовательная организация может заключать договоры с учреждениями дополнительного 
образования. 

Учебный план конкретизирует основные показатели учебного плана: 
 состав учебных предметов; 
 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам; 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 
 максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы; 
 план комплектования классов. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, 
установлены ЛГ МАОУ «СОШ №3». Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 
формах, перодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся ЛГ МАОУ 
«СОШ №3», сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком.  

Формы проведения промежуточной аттестации в 2023-2024 учебном году: 
Учебный предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Комплексная 
контрольная 
работа 

Контрольное 
списывание 

Контрольный 
диктант 

Контрольный 
диктант 

Литературное чтение Задания на основе 
текста 

Задания на основе 
текста 

Задания на основе 
текста 

Математика Контрольная работа  Контрольная работа  Контрольная работа  
Окружающий мир Тест  Тест  Тест  
Иностранный язык 
(английский) 

- Выведение годовой 
отметки на основе 
четвертных отметок 

Контрольная работа Контрольная работа 

Изобразительное 
искусство 

- творческая работа 
(рисунок) 

Выведение годовой 
отметки на основе 
четвертных отметок 

Выведение годовой 
отметки на основе 
четвертных отметок 

Музыка - Выведение годовой 
отметки на основе 
четвертных отметок 

Тест  Выведение годовой 
отметки на основе 
четвертных отметок 

Технология - Выведение годовой 
отметки на основе 
четвертных отметок 

Выведение годовой 
отметки на основе 
четвертных отметок 

Творческая работа 
(изготовление 
поделки) 

Физическая культура - Выведение годовой 
отметки на основе 
четвертных отметок 

Выведение годовой 
отметки на основе 
четвертных отметок 

Выведение годовой 
отметки на основе 
четвертных отметок 

В ЛГ МАОУ «СОШ №3» используется вариант 1 Федерального учебного плана начального общего 
образования Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённой приказом от 24.11.2022 №» 1023. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования  
для обучающихся с ТНР (вариант 5.1)  I-IV классов, начавших обучение в 2022-2023 учебном году 

Предметные 
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Обязательная часть  

Русский язык 
и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 165 170 170 170 675 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 16 132 136 136 136 540 
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Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

(английский) 

0 2 2 2 6 0 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 132 136 136 136 540 

Обществознан
ие и 
естествознани
е 
(окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 8 66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 
(Модуль по 
выбору 
родителей 
(законных 
представите
лей) 

0 0 0 1 1 0 0 0 34 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Изобразитель
ное искусство 

1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 8 66 68 68 68 270 

Итого 20 22 22 23 87 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 0 3 33 34 34 0 101 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка, 
предусмотренная 
действующими санитарными 
правилами и 
гигиеническими 
нормативами при 5-ти 
дневной неделе 

21 23 23 23 90 693 782 782 782 3039 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования  
для обучающихся с ТНР (вариант 5.1)  I-IV классов, начавших обучение в 2023-2024 учебном году 
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Обязательная часть  

Русский язык 
и 
литературное 
чтение 

Русский 
язык 

5 5 5 5 20 165 170 170 170 675 

Литературно
е чтение 

4 4 4 4 16 132 136 136 136 540 
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Иностранный 
язык 

Иностранны
й язык 

(английский
) 

0 2 2 2 6 0 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 132 136 136 136 540 

Обществознан
ие и 
естествознани
е 
(окружающий 
мир) 

Окружающи
й мир 

2 2 2 2 8 66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозны
х культур и 
светской 
этики 
(Модуль по 
выбору 
родителей 
(законных 
представит
елей) 

0 0 0 1 1 0 0 0 34 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Изобразител
ьное 
искусство 

1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 8 66 68 68 68 270 

Итого 20 22 22 23 87 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

1 1 1 0 3 33 34 34 0 101 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка, 
предусмотренная 
действующими 
санитарными правилами и 
гигиеническими 
нормативами при 5-ти 
дневной неделе 

21 23 23 23 90 693 782 782 782 3039 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования  
для обучающихся с ТНР (вариант 5.1), начавших обучение в 2021-2022 учебном году (3 классы) 

Предметные 
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Предметы 
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Обязательная часть  

Русский язык 
и 
литературное 
чтение 

Русский 
язык 

4 4 4 3 15 132 136 136 102 506 

Литературно
е чтение 

4 4 4 3 15 132 136 136 102 506 

Родной язык и Родной язык 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 17 17 
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литературное 
чтение на 
родном языке 

(русский) 
Литературно
е чтение на 

родном 
языке 

0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 17 17 

Иностранный 
язык 

Иностранны
й язык 

(английский
) 

0 2 2 2 6 0 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 132 136 136 136 540 

Обществознан
ие и 
естествознани
е 
(окружающий 
мир) 

Окружающи
й мир 

2 2 2 2 8 66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозны
х культур и 
светской 
этики  

0 0 0 1 1 0 0 0 34 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Изобразител
ьное 
искусство 

1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 99 102 102 102 405 

Итого 20 22 22 22 86 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

          

Русский язык 1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка при 5-ти 
дневной неделе 

21 23 23 23 90 693 782 782 782 3039 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования  
для обучающихся с ТНР (вариант 5.1), начавших обучение в 2020-2021 учебном году (4 классы) 

Предметные 
области 

Учебные 

Предметы 

 

 

 

 

 

 

Недельная нагрузка, 
часов   

Годовая нагрузка,  
часов  

1 2 3 4 Все
го  

1 
кл

ас
с 

 

(2
0

2
0

-2
0
2

1
) 

2 
кл

ас
с 

 

(2
0

2
1

-2
0
2

2
) 

3 
кл

ас
с 

 

(2
0

2
2

-2
0
2

3
) 

4 
кл

ас
с 

 

(2
0

2
3

-2
0
2

4
) 

Вс
ег

о 
 

Обязательная часть  

Русский язык 
и 
литературное 
чтение 

Русский 
язык 

4 4 4 3 15 132 136 136 102 506 

Литературно
е чтение 

4 4 4 3 15 132 136 136 102 506 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 17 17 

Литературно
е чтение на 

родном 
языке 

0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 17 17 
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Иностранный 
язык 

Иностранны
й язык 

(английский
) 

0 2 2 2 6 0 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 132 136 136 136 540 

Обществознан
ие и 
естествознани
е 
(окружающий 
мир) 

Окружающи
й мир 

2 2 2 2 8 66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозны
х культур и 
светской 
этики  

0 0 0 1 1 0 0 0 34 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Изобразител
ьное 
искусство 

1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 99 102 102 102 405 

Итого 20 22 22 22 86 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

          

Русский язык 1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка при 5-ти 
дневной неделе 

21 23 23 23 90 693 782 782 782 3039 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

на 2023 – 2024 учебный год 

(1 классы) 
Предметные     области Учебные 

предметы 

Кол-во часов в неделю 

1 а 1 б 1 в 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

0 0 0 

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Общество-знание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

0 0 0 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Итого 20 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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 1 1 1 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-ти 
дневной неделе 

21 21 21 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

на 2023 – 2024 учебный год 

(1 классы) 
Предметные     области Учебные 

предметы 

Кол-во часов в год 

1 а 1 б 1 в 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 165 165 165 

Литературное чтение 132 132 132 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

0 0 0 

Математика и информатика Математика 132 132 132 

Общество-знание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 66 66 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

0 0 0 

Искусство 
Музыка 33 33 33 

Изобразительное искусство 33 33 33 

Технология  Технология  33 33 33 

Физическая культура Физическая культура 66 66 66 

Итого 660 660 660 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 33 33 33 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-ти 
дневной неделе 

693 693 693 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

на 2023 – 2024 учебный год 

(2 классы) 
Предметные     области Учебные 

предметы 

Кол-во часов в неделю 

2 а 2 б 2 в 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

2/2 2/2 2/2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Общество-знание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

0 0 0 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Итого 22/2 22/2 22/2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 1 1 1 
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Максимальный объем учебной нагрузки при 5-ти 
дневной неделе 

23/2 23/2 23/2 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

на 2023 – 2024 учебный год 

(2 классы) 
Предметные     области Учебные 

предметы 

Кол-во часов в год 

2 а 2 б 2 в 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 170 170 170 

Литературное чтение 136 136 136 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

68 68 68 

Математика и информатика Математика 136 6132 136 

Общество-знание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

0 0 0 

Искусство 
Музыка 34 34 34 

Изобразительное искусство 34 34 34 

Технология  Технология  34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 68 68 68 

Итого 748 660 660 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 34 34 34 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-ти 
дневной неделе 

782 782 782 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

на 2023 – 2024 учебный год 

(3 классы) 
Предметные     области Учебные 

предметы 

Кол-во часов в неделю 

3 а 3 б 3 в 3г 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) 0 0 0 0 

Литературное чтение на 
родном языке 

0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

2/2 2/2 2 2/2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Общество-знание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

0 0 0 0 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти 
дневной неделе 

23 23 23 23 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

на 2023 – 2024 учебный год 

(3 классы) 
Предметные     области Учебные 

предметы 

Кол-во часов в год 

3 а 3 б 3 в 3г 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 136 136 136 136 

Литературное чтение 136 136 136 136 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) 0 0 0 0 

Литературное чтение на 
родном языке 

0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

68 68 68 68 

Математика и информатика Математика 136 136 136 136 

Общество-знание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 68 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

0 0 0 0 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 

Технология  Технология  34 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 102 

Итого 748 660 748 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 34 34 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти 
дневной неделе 

782 782 782 782 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

на 2023 – 2024 учебный год 

(4 классы) 
Предметные     

области 

Учебные 

предметы 

Кол-во часов в неделю 

4 а 4 б 4 в 4г 4д 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 3 3 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 
на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

2/2 2/2 2 2/2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 
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Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 22/2 22/2 22 22/2 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-ти дневной неделе 

23/2 23/2 23 23/2 23 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

на 2023 – 2024 учебный год 

(4 классы) 
Предметные     

области 

Учебные 

предметы 

Кол-во часов в неделю в год 

4 а 4 б 4 в 4г 4д 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 102 102 102 102 102 

Литературное чтение 102 102 102 102 102 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(русский) 

17 17 17 17 17 

Литературное чтение 
на родном языке 

17 17 17 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

68 68 68 68 68 

Математика и 
информатика 

Математика 136 136 136 136 136 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 68 68 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

34 34 34 34 34 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 34 

Изобразительное 
искусство 

34 34 34 34 34 

Технология  Технология  34 34 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 102 102 

Итого 748 748 748 748 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык 34 34 34 34 34 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-ти дневной неделе 

782 782 782 782/2 782 

 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16 
Санитарно-эпидемиологических требований). 

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в зависимости от 
особых образовательных потребностей обучающихся. 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы указано на одного 
обучающегося. 

В рамках внеурочной деятельности выделяется обязательный коррекционный курс "Индивидуальные и 
подгрупповые логопедические занятия", на который выделяется 2 часа в неделю на каждого обучающегося. 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной программы для обучающихся с 
ТНР должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания 
образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей 
здоровья. 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия дополняют коррекционно-развивающую работу. Они 
направлены на преодоление некоторых специфических трудностей и недостатков, характерных для отдельных 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00MBC2MT/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00MBC2MT/
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обучающихся. Эти занятия способствуют более успешному продвижению в общем развитии отдельных 
обучающихся, коррекции недостатков их психофизического развития, а также ликвидации имеющихся или 
предупреждения возможных пробелов в знаниях. 

Коррекционная работа осуществляется непосредственно на уроках, а также во внеурочное время. 
Коррекционно-развивающая область является частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 
освоения содержания АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1). 

Содержание коррекционно-развивающей области: 
Вариант 7.1. 
Направления 

коррекционно-развивающей 
работы 

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Логопедическая 2 2 2 2 

Дефектологическая - - - - 

Психолого-педагогическая 1 1 1 1 

Индивидуальные и групповые 
занятия с учителем-

логопедом, педагогом-

психологом 

3 3 3 3 

Коррекционно-развивающая работа  осуществляется на основе программы коррекционной работы, 
программ коррекционно-развивающих курсов, являющихся составной частью АООП НОО для обучающихся с 
ТНР. 

Содержание коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ТПМПК, индивидуальной программы реабилитации и 
абилитации ребенка-инвалида (при наличии). 
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3.2. Федеральный календарный учебный график 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график (1-е классы) 
Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» на 2024-2025 учебный год 

 

  Сентябрь 2024 года    Октябрь 2024 года     Ноябрь 2024 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

      1  1 2 3 4 5 6     1 2 3 

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 

23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31    25 26 27 28 29 30  

30      21       19       18 

   Декабрь 2024 года     Январь 2025 года    Февраль 2025 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

      1   1 2 3 4 5      1 2 

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31   24 25 26 27 28   

30 31     20       17       10/4 

      Март 2025 года     Апрель 2025 года        Май 2025 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

     1 2  1 2 3 4 5 6    1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30     26 27 28 29 30 31  

31      15       21       15 

 
 

 
 

 

Иные формы организации учебных 

занятий 1-х классов 

 
Класс Предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Предметы 
учебного плана в 
соответствии с 
расписанием 
(праздничные дни) 

- - 24.02.2025 

(понедельник) 
01.05.2025 (четверг) 

09.05.2025 (пятница) 

- Форма организации: образовательное событие 

Четверть Сроки Количество 
учебных дней 

Периоды каникул Количеств
о дней 

 - учебные дни 

 - выходные и праздничные дни 

 - каникулы 
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I 02.09.2024-

25.10.2024 

40 28.10.2024-05.11.2025 9 

II 06.11.2024-

27.12.2024 

38 28.12.2024-08.01.2025 12 

III 09.01.2025-

21.03.2025 

27 17.02.2025-23.02.2025 7 

19 24.03.2025—1.04.2025 9 

IV 02.04.2025-

23.05.2025 

36 24.05.2025-31.08.2025 100 

Итого:  160 (33 

учебные 
недели) 

 37/100 

Класс Промежуточная аттестация (сроки, количество часов) 
1 12 мая 2025 года Комплексная работа 

 
 

 

Календарный учебный график (2-4-е классы) 
Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» на 2024-2025 учебный год 

 

  Сентябрь 2024 года    Октябрь 2024 года     Ноябрь 2024 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

      1  1 2 3 4 5 6     1 2 3 

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 

23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31    25 26 27 28 29 30  

30      21       19       18 

   Декабрь 2024 года     Январь 2025 года    Февраль 2025 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

      1   1 2 3 4 5      1 2 

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31   24 25 26 27 28   

30 31     20       17       19 

      Март 2025 года     Апрель 2025 года        Май 2025 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

     1 2  1 2 3 4 5 6    1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30     26 27 28 29 30 31  

31      15       21       15 

 

 - учебные дни 

 - выходные и праздничные дни 

 - каникулы 
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Иные формы организации учебных занятий 2-4-х классов 

 
Класс Предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

2,3,4 Предметы 
учебного плана в 
соответствии с 
расписанием 
(праздничные дни) 

- - 24.02.2025 

(понедельник) 
01.05.2025 (четверг) 

09.05.2025 (пятница) 

- Форма организации: образовательное событие 

 
Четверть Сроки Количество 

учебных дней 

Периоды каникул Количество 
дней 

I 02.09.2024-

25.10.2024 

40 28.10.2024-05.11.2025 9 

II 06.11.2024-

27.12.2024 

38 28.12.2024-08.01.2025 12 

III 09.01.2025-

21.03.2025 

51 24.03.2025—1.04.2025 9 

IV 02.04.2025-

23.05.2025 

36 24.05.2025-31.08.2025 100 

Итого:  165 (34 учебные 
недели) 

 30/100 

2,3,4 Предметы учебного плана по приказу ОУ с 16.04.2025г. 
 

 

Примечание* 

 

Образовательная программа ежегодно дополняется в части Календарного учебного плана на каждый 
последующий учебный год, в соответствии со сроками реализации образовательной программы. Календарный 
учебный график на учебный год утверждаются приказом директора до 01.09. и дополняют Образовательную 
программу в Приложении. На сайте Образовательного учреждения сведения о реализуемой Образовательной 
программе дополняются ежегодно в части Приложений на каждый учебный год отдельной вкладкой. 

 

3.3. Федеральный план внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы и обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.  
1.  План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 
документов:  
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Редакция от 
02.07.2021 (с изм. и доп., вступ. в силу  от 14.07.2022 N 271-ФЗ.);  

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;  
- Приказами Минпросвещения России от 18 июля 2022 г. № 569 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286» (зарегистрирован Минюстом 
России 17 августа 2022 г., регистрационный № 69676) и № 568 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287» (зарегистрирован Минюстом 
России 17 августа 2022 г., регистрационный № 69675) внесены изменения в федеральные государственные 
образовательные стандарты начального общего и основного общего образования (далее - обновленные ФГОС);  
- Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности по ФГОС НОО и ООО 2021 года 
(письмо от 05.07.2022 № ТВ-1290/03);  

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»;  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/351175892/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/351175892/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/351175892/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/351175892/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/351175892/
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https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/351504218/
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- Методические рекомендации Минпросвещения в письме от 15.04.2022г. № СК-295/06 «По изучению 
истории государственной символики РФ». письмо Минпросвещения от 17.06.2022 № 03-871 «О проведении 
цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»;  
- требования СанПиН 1.2.3685-21 «О продолжительности учебной недели объем внеурочной деятельности 
в неделю (таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21), в соответствии с ФГОС НОО и ООО (п. 32.2 ФГОС НОО, п. 33.2 

ФГОС ООО);  

− Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 25 февраля 2022 года № 10-П-221 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») 
по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного 
общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
2022 год» (в ред. приказа от 22.03.2022 №  
10-П-368);  

− Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об 17 утверждении Концепции развития шахматного образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре с учетом создания условий непрерывного шахматного образования (от 
дошкольного до профессионального) и разработки личностно ориентированных разноуровневых программ 
обучения, расширения вариативности форм и технологий обучения по предмету «Шахматы»;  
− Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 18 июля 2017 г. № 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы 
«Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
(в ред. приказа от 27.09.2018 № 1325);  
- Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023-2024 учебном году.  
Цель внеурочной деятельности: создание благоприятных условий для проявления и развития ребенком своих 
интересов на основе свободного выбора, постижения духовно - нравственных ценностей и культурных 
традиций.  

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных задач:  
- обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
- выявлять интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам деятельности;  
- создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;  
- формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  
- развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей;  
- создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; - развивать опыт 

неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; - расширять рамки общения в социуме.  
       План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей, 
обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, общий и максимальный объем нагрузки обучающихся на уровне начального общего образования с 
учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации,  
3. План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса.  
3.1. Режим функционирования ЛГ МАОУ «СОШ № 3» устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-

21 и приказом по школе (приказ от 31.08.2022г. № 133о «О режиме работы школы на 2023-2024 

учебный год»)  
3.2. ЛГ МАОУ «СОШ № 3» функционирует:  
- понедельник - пятница с 08.00 до 19.30. часов; - суббота с 08.00 до 15.00 часов.  
3.3.  В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного года:  
- I класс - 33 учебные недели;  
- II-IV классы - не менее 34 учебных недель;  
Учебный год начинается с 01 сентября, заканчивается 31 мая.  
Продолжительность каникул:  
- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней;  
- дополнительные каникулы в первых классах - не менее 7 календарных дней.  
Для 1-4 классов устанавливается пятидневная учебная неделя.  
           Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 
(законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй  и первой половине дня, 
соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 и осуществляется в соответствии с планом внеурочной 
деятельности и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю.  
Для обучающихся, посещающих детские объединения школы, городские учреждения дополнительного 
образования, спортивные учреждения, детскую школу искусства и другие образовательные организации, 
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количество часов внеурочной деятельности сокращается по заявлению родителей (законных представителей) 
обучающихся.  
Расчет часов внеурочной деятельности для ООП НОО по ФГОС-2021 (для 2-х классов)  

       В 1-м классе 33 учебные недели, соответственно на внеурочную деятельность за год максимум должно быть в 
плане 330 часов. Так как по требованиям СанПиН недельный объем внеурочной деятельности не должен 
превышать 10 часов (таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21). По объему количества часов на 1-4 классы должно быть в 
общем 1320ч. в год, нагрузка на 2–4-е классы, получается по 330 часов в год на каждый класс.   

          Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня. Ежедневно проводится от 1 до 3-х 
занятий в соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 
деятельности, а также с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней.  
         Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30 - 35 минут для обучающихся 
1-х классов и 35-40 минут - для обучающихся 2-4-х классов с обязательным 10-минутным перерывом между 
занятиями. Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью для 
обучающихся 2 - 4 классов составляет не менее 40-45 минут, для обучающихся 1 классов - от 45 минут до 1 
часа.  

С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся на занятиях  
проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз.  

  

 Режим внеурочных занятий и перемен для обучающихся 1-х классов  1 вариант    

Занятия  Время проведения  

Окончание занятий  11.40. 

Обед  11.40.-12.00.  

Прогулка (динамический перерыв) 12.00.-12.20  

1 занятие  12.20.-13.00.  

Перемена  13.00.-13.10. 

2 занятие  13.10.-13.45. 

  
  2 вариант  

Занятия  Время проведения  

Окончание занятий  12.40  

Обед  12.40-13.00 

Прогулка (динамический перерыв) 13.00-13.20.  

1 занятие  13.20-13.55  

Перемена  13.55-14.30.  

2 занятие  14.30.-15.05 

  

    

Режим внеурочных занятий и перемен для обучающихся 2- 4-х классов      1 

вариант  
Занятия  Время проведения  

Окончание занятий  11.30. 

Обед  11.30-11.50.  

Прогулка (динамический перерыв)  11.50-12.10.  

1 занятие  12.10.-12.50. 

Перемена  12.50.-13.00.  

2 занятие  13.10.-13.50. 

  

  

  

    

2 вариант  
Занятия  Время проведения  

Окончание занятий  12.30.  

Обед  12.30.-12.50. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/
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Прогулка (динамический перерыв)  12.50.-13.10.  

1 занятие  13.10.-13.50.  

Перемена  13.50.-14.00.  

2 занятие  14.00.-14.30.  

  

4.  Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности  
    В новых ФГОС НОО, в отличие от предыдущих стандартов, направлений внеурочки нет. Поэтому фактически 
нет и их четкого однозначного перечня. Но ИНСТРАО выделяет шесть направлений:  
• «Разговоры о важном» – цикл внеурочных занятий для учеников 1–11-х классов;  
• дополнительное изучение учебных предметов – углубленное изучение учебных предметов, организация 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, модули по краеведению и т. п.;  
• формирование функциональной грамотности;  
• профориентационная работа, предпринимательство, финансовая грамотность;  
• развитие личности и самореализация учеников – занятия в хоре, школьном театре, участие в спортивных 

мероприятиях и т. п.;  
• комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических сообществ, педагогическая поддержка 

учеников и обеспечение их благополучия в пространстве школы.  
             Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную 
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  
     Главный ориентир – формы внеурочной деятельности отличаются от урочных форм (п. 3.4.16 СП 2.4.3648-

20). Формы предусмотрены на проведение общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 
образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные.  
     Формы внеурочной деятельности выбраны так, чтобы они предполагали активное участие школьников в 
практической деятельности и самостоятельность, сочетали индивидуальную, парную, групповую и 
коллективную работу. Также с учетом специфики коммуникативной деятельности разных направлений 
внеурочки и возможности применения средств ИКТ.  
    Согласно методических рекомендаций (письмо Минпросвещения от 05.07.2022 № ТВ-1290/03).  

Направления делят на две части: рекомендуемую для всех учеников и вариативную.   

№    Направление внеурочной 
деятельности  

Основное содержание занятий  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся  

1  Информационно-просветительские  
занятия патриотической, нравственной и 
экологической направленности 
«Разговоры о важном»  

Основная цель: развитие ценностного отношения 
обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, 
ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.  
Основная задача: формирование соответствующей внутренней 
позиции личности школьника, необходимой ему для 
конструктивного и ответственного поведения в обществе. 
Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 
жизни человека в современной России: знанием родной истории 
и пониманием сложностей современного мира, техническим 
прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 
художественной культуре и повседневной культуре поведения, 
доброжелательным отношением к окружающим и 
ответственным отношением к собственным поступкам  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP2D383I3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP2D383I3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP2D383I3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP2D383I3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP2D383I3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP2D383I3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP2D383I3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP2D383I3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP2D383I3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP2D383I3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/351296491/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/351296491/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/351296491/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/351296491/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/351296491/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/351296491/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/351296491/
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2  Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся  

Основная цель: развитие способности обучающихся применять 
приобретенные знания, умения и навыки для решения задач в 
различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 
обучения с жизнью).  
Основная задача: формирование и развитие функциональной 
грамотности школьников: читательской, математической, 
естественно-научной, финансовой, направленной и на развитие 
креативного мышления и глобальных компетенций  

3  Занятия, направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся  

Основная цель: развитие ценностного отношения 
обучающихся к труду как основному способу достижения 
жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.  
Основная задача: формирование готовности школьников к 
осознанному выбору направления продолжения своего 
образования и будущей профессии, осознание важности 
получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной 
и внепрофессиональной деятельности.  
Основное содержание: знакомство с миром профессий и 
способами получения профессионального образования; 
создание условий для развития надпрофессиональных навыков 
(общения, работы в команде, поведения в конфликтной ситуации 
и т. п.); создание условий для познания обучающимся самого 
себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для 
формирования уверенности в себе, способности адекватно 
оценивать свои силы и возможности  

Вариативная часть  

1  Занятия, связанные с реализацией  Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие  

 особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей  
обучающихся  

обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, 
культурных, оздоровительных потребностей и интересов.  
Основная задача: формирование ценностного отношения 
обучающихся к знаниям как залогу их собственного будущего и к 
культуре в целом как к духовному богатству общества, 
сохраняющему национальную самобытность народов России. 
Основные направления деятельности: занятия по 
дополнительному или углубленному изучению учебных 
предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и 
проектной деятельности; занятия, связанные с освоением 
регионального компонента образования или особыми 
этнокультурными интересами участников образовательных 
отношений; дополнительные занятия для школьников, 
испытывающих затруднения в освоении учебной программы или 
трудности в освоении языка обучения; специальные занятия для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или 
испытывающими затруднения в социальной коммуникации  
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2  Занятия, направленные на удовлетворение 
интересов и потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии, 
помощь в самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и талантов  

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей, 
обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов.  
Основные задачи: раскрытие творческих способностей 
школьников, формирование у них чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; 
физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту 
и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых; 
оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, 
его истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и 
ответственности, формирование навыков самообслуживающего 
труда  

3  Занятия, направленные на удовлетворение 
социальных интересов и потребностей 
обучающихся, на педагогическое 
сопровождение деятельности социально 
ориентированных ученических сообществ, 
детских общественных объединений, 
органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися 
комплекса мероприятий воспитательной 
направленности  

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего 
человека социальных умений – заботиться о других и 
организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 
подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, 
отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения.  
Основная задача: обеспечение психологического благополучия 
обучающихся в образовательном пространстве школы, создание 
условий для развития ответственности за формирование макро- и 
микрокоммуникаций, складывающихся в образовательной 
организации, понимания зон личного влияния на уклад школьной 
жизни  

  

5. Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации по 
оптимизационной модели.  
       Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 
деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и 
организационном единстве всех его структурных подразделений.  

5.1.  Механизм конструирования оптимизационной модели:  
Данная модель внеурочной деятельности заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и 
предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (учителя начальных 
классов, библиотекарь, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, пелагог-дефектолог,  
педагог-логопед, учителя-предметники, советник  директора  по  воспитанию). При реализации внеурочной 
деятельности обучающихся используются собственные ресурсы (учителя начальных классов - 17 чел.; учителя 
физической культуры - 3 чел.; педагоги-организаторы - 3 чел.; педагог-психолог - 1 чел.; библиотекарь – 2 чел., 
учителя-предметники – 8 чел., педагог-дефектолог- 1 чел., педагог-логопед-2  чел, советник  директора  по 
воспитанию-1 чел.) - всего 38 человек.  
            Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со своими 
функциями и задачами:  
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 
общеобразовательного учреждения;  
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 
личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 
класса, в том числе, через органы самоуправления;  
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  
-  ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  
Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута ребенка во 
внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и 
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составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного 
учреждения.  
          Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на 
следующие принципы:  
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление запросов 
родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, 
особенностями основной образовательной программы учреждения.  
2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в максимальной 
степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 
индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков 
самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения.  
3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 
максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей 
реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 
деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 4. Принцип 
оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при организации внеурочной 

деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. 
Информация о времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 
студии.  
5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образовательном 
процессе.  
6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности 
направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые 
ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения 
образовательного учреждения.  
        Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения 
ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования - 
безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  
        Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что 
позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных 
проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 

происходит становление личности ребенка.  
6. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.   
7.Обеспечение плана  
7.1. План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию 
внеурочной деятельности в 1 - 4 классах, реализующих федеральные государственные образовательные 
стандарты начального общего образования.  
7.2.    Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает материально-

технической базой для осуществления обучения, согласно данному плану внеурочной деятельности.  
       Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые условия: занятия 
в школе проводятся в одну смену, в основном все кабинеты начальных классов (1- 4 классы) располагаются на 
первом этаже, в отдельном блоке, имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание, имеется 
медицинский кабинет. Школа располагает двумя спортивными залами со спортивным инвентарем для младших 
школьников, актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой, библиотекой-медиатекой, кабинетами 
информатики, отдельной игровой комнатой для обучающихся начального звена. В каждой классной комнате 
первоклассников имеются зона отдыха, игровое пространство, в котором есть настольные развивающие 
дидактические игры. Собрана классная библиотечка с наиболее интересными для детей книгами. Для 
проведения подвижных игр используется школьная рекреация.  
7.3. Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом обучающихся, их родителей 
(законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, 
утвержденных методическим советом школы.  
8. Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС  
8.1. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.  
8.2. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО - ЭТО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ В ФОРМАХ, ОТЛИЧНЫХ ОТ КЛАССНО-УРОЧНОЙ, И 
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НАПРАВЛЕННАЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.  
8.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное через такие 
формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, 
поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.  
8.4. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 
внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом интересов обучающихся и возможностей 
образовательной организации.  
8.5. Внеурочная деятельность организована в основном по классным коллективам. Программы по предметам:  
«Социокультурные истоки», «Почитай-ка», «Функциональная грамотность», «Финансовая  грамотность»,  
«Динамические  перемены», «Азбука экологии», «Занимательный  русский  язык», «Проектная  мастерская».   
8.6. При организации внеурочной деятельности используются программы линейных курсов внеурочной 
деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей 
программой учителя). Все рабочие программы утверждены методическим советом школы.  
8.7. Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации по 
оптимизационной модели.  
8.8. План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования.  
8.9. Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной деятельности 
составляет 10 человек.  
9. Годовой план внеурочной деятельности   

№  
п/п  

Направление внеурочной деятельности 
(вариант ИНСТРАО)  

Кол-во 
часов  

в  
неделю  

содержание направлений  
(программы ВУД)  

1  
«Разговоры о важном» – цикл внеурочных 
занятий   1  

- «Разговоры о важном»  
- «Социокультурные истоки»  

2  

Дополнительное изучение учебных предметов – 

углубленное изучение учебных предметов, 
организация учебно- исследовательской и 
проектной деятельности, модули по 
краеведению и т. п.  

3  

-  «Чтение с увлечением»  
- «Занимат. Русский  язык» 

-  «Почитай-ка» 

- «Азбука экологии»  

- «Функциональная грамотность» 

-  «Финансовая  грамотность» 

- «Проектная  мастерская» 

3  
Формирование функциональной грамотности  

1  
- курс «Функциональная грамотность»  

4  

Профориентационная работа, 
предпринимательство, финансовая грамотность  

1  

- курс «Финансовая грамотность»  

5  

Развитие личности и самореализация учеников – 

занятия в хоре, школьном театре, участие в 
спортивных мероприятиях и т. п.  

2  

- Вокальная  студия «Ремикс» 

- Театральная  студия  
- КВН 

-  «Шахматы»  
- ШСК «Юные  олимпийцы»  
- Подвижные игры  
- Динамические  перемены  
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6  

Комплекс воспитательных мероприятий, 
деятельность ученических сообществ, 
педагогическая поддержка учеников и 
обеспечение их благополучия в пространстве 
школы  

2  

- курс «Разговоры  о важном» 

-подготовка и проведении коллективных 
классных дел масштаба ученического 
коллектива или общешкольных мероприятий   
- деятельность ученических сообществ  
- участие в добровольческих и волонтерских 
объединениях  

10. План внеурочной деятельности НОО  
План внеурочной деятельности для начального общего образования на 2023/24 учебный год  

Направления  Названия  Формы 
организации  

Количество часов в неделю

1-й 
класс  

2-й 
класс  

3-й 
класс  

4-й 
класс  

итого

Внеурочная деятельность по учебным 
предметам ООП  

«Почитай-ка»  Учебный курс  1    1    2 

«Чтение с 
увлечением»  
 

Учебный курс   1  1  1  3 

«Занимат. русский  
язык» 

 

Учебный курс      1  1  2 

«Проектная 
мастерская» 

Учебный курс   1 1  1  1  3 

«Азбука 
экологии»  

 

 1 1   2

Комплекс воспитательных мероприятий, 
деятельность ученических сообществ, 
обеспечение благополучия в пространстве 
школы  

«Символы 
Государства»  

В рамках 
классных  часов,  
бесед  

1  1  1  1  4 

Торжественное 
поднятие флага РФ  

организационная 
линейка  

«Разговоры о 
важном»    

цикл внеурочных 
занятий 
(классный час, 
беседа)  

1  1  1  1  4 

Финансовая грамотность  «Финансовая 
грамотность»  

учебный курс  1  1  1  1  4 

Развитие личности и самореализация учеников 
– занятия в хоре, школьном театре,  
участие в спортивных мероприятиях и т.  
п.  

Вокальная  студия  кружок  1  1  1  1  4 

Театральная  
студия 

КВН 

Шахматы   секция  1  1  1  1  4 

ШСК «Юные  
олимпийцы»  

секция  

«Динамические  
перемены»  

Подвижные  
игры 

Формирование функциональной грамотности 
школьников 

«Занимательная 
грамматика или 
математика»  

учебный курс  1 1  

1 

4 

Финансовая  
грамотность 

учебный курс    1 
1 

2 
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курс 
«Функциональная  
грамотность»  

учебный курс  1 1  

 

2 

      

 

Итого за неделю  10  10  10  10  40

Итого за учебный год  330  330  330  330  330

Итого на уровень образования   1320   

11. Ожидаемые результаты  
Все виды внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования ориентированы на 

достижение воспитательных результатов.  
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребёнка, благодаря его участию в том или ином виде индивидуальных особенностей.  
Первый уровень  Второй уровень  Третий уровень  

Школьник знает и понимает общественную 
жизнь (1 класс)  

Школьник ценит общественную жизнь 
(1-2-3 классы)  

Школьник самостоятельно 
действует в общественной  

Приобретение школьником социальных знаний 
(об общественных нормах, об устройстве 
общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и 
т.п.), понимание социальной реальности и 
повседневной жизни.  

Формирование позитивных отношений 
школьников к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знание, труд, культура).  

Получение школьником опыта 
самостоятельного социального 
действия.  

11.1. Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности  

Уровни  Преимущественные формы достижения планируемых результатов  

Первый  Беседы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, социальные пробы (участие в социальном деле, 
организованном взрослым), игры с ролевым акцентом, занятия по конструированию, рисованию, 
техническому творчеству и т.д., занятия спортом, соревнования, беседы о ЗОЖ, участие в 
оздоровительных процедурах, и т.д.  

Второй  Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб, агитбригады, смотры-конкурсы, 
театральные постановки, дискуссии, инсценировки, концерты, художественные выставки, фестивали, 
спектакли, КТД (коллективно-творческое дело), трудовые десанты, сюжетно-ролевые продуктивные 
игры, оздоровительные акции, социально-значимые акции, туристические походы и т.д.  

Третий  Социально моделирующие игры, детские исследовательские проекты, внешкольные акции, 
конференции, интеллектуальные марафоны; проблемно-ценностная дискуссия; социально-значимые, 
трудовые, творческие, художественные акции в социуме (вне школы, в микрорайоне), выступление в 
праздничных программах и концертах; социальные проекты, спортивные и оздоровительные акции в 
социуме, ярмарки и т.п.  

  

  

12.Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности.  
12.1. Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы определяет общеобразовательная организация.  
При организации внеурочной деятельности используются системные занятия - программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 
соответствии с рабочей программой внеурочной деятельности) и несистемные (тематические) занятия 
внеурочной деятельности (мероприятия, на их проведение установлено общее количество часов в год в 
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соответствии с программой воспитания и социализации и программами воспитательной работы классных 
руководителей).  

Системные занятия реализуются по всем пяти направлениям в соответствии с расписанием внеурочной 
деятельности.  

Несистемные занятия (мероприятия) реализуются в рамках программы духовно-нравственного и 
военно-патриотического развития и воспитания обучающихся «Я - гражданин России» и программ 
воспитательной работы классных руководителей.  

Программа включает в себя блоки-модули:  
- «Я и Я: формирование гражданского отношения к себе»;  
- «Я и Семья: формирование гражданского отношения к своей семье»;  
- «Я и Культура: формирование отношения к искусству»;  
- «Я и Школа: формирование гражданского отношения к школе»;  
- «Я и Мое Отечество: формирование гражданского отношения к Отечеству»;  
- «Я и Моя Планета: формирование гражданского отношения к планете Земля»  

Мероприятия запланированы и проводятся с учётом основных направлений плана внеурочной 
деятельности и согласно плану проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. 
Возможно проведение занятий с группой обучающихся, с учётом их интересов и.  

Несистемные (тематические) занятия разрабатываются из расчета общего количества часов в год, 
определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.  

Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» эти занятия отсутствуют в расписании внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности позволяет учесть все направления внеурочной деятельности 
образовательного учреждения, учитывая системные и несистемные занятия, и дает право выбора 
обучающемуся программ внеурочной деятельности и мероприятий, не превышающего оптимальную норму в 
330 часов.  

Реализация плана внеурочной деятельности в начальном общем образовании направлена на 
формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том числе:  
- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной 

деятельности;  
- приобретение социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 
реальности и повседневной жизни;  

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

- получение опыта самостоятельного социального действия;  
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; - 

формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; 
воспитание толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 
отношения к профессиональному самоопределению;  

- достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирование в них принимаемой обществом системы ценностей;  

- достижение метапредметных результатов;  
- формирование универсальных учебных действий;  
- формирование познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности 

к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими людьми;  
- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом.  
12.2. Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы.  

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, местным 
сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, спорта, общественными 
организациями.  

Социокультурное взаимодействие школы:  
№  Наименование учреждения  Направление взаимодействия  

1  Музейно-выставочный центр  Духовно-нравственное воспитание на основе этнотрадиций; формирование 
гражданского сознания (программы внеурочной деятельности духовно-

нравственного направления, экскурсии, совместные мероприятия)  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/
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2  ЛГ МАОУ ДО «Центр спортивной и 
военно-патриотической подготовки 
детей и молодежи»  

Формирование гражданско-патриотического сознания (программы 
внеурочной деятельности духовно-нравственного и военно-спортивного 
направления «Росинка», экскурсии, совместные мероприятия)  
  

3  

ЛГОО «Ветеран»  
Формирование гражданско-патриотического сознания (программы 
внеурочной деятельности духовно-нравственного направления, совместные 
мероприятия, поздравления)  

4  

ЛГОО «Боевое братство»  
Формирование гражданско-патриотического сознания (программы 
внеурочной деятельности духовно-нравственного направления, совместные 
мероприятия, поздравления)  

5  
ЛГОО «Возрождение 
репрессированных»  

Формирование гражданско-патриотического сознания (программы 
внеурочной деятельности духовно-нравственного направления, совместные 
мероприятия, поздравления)  

6  Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав  

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и их родителей 
(совместные мероприятия, приглашения на классные часы, родительские 
собрания)  

7  

Антинаркотическая комиссия  
Профилактика вредных привычек, формирование здорового образа жизни 
(проведение мероприятий волонтерским отрядом «Выбор за тобой»)  

8  Учреждения  спорта  
(Физкультурно оздоровительный 
комплекс, ЛГ МАУ Дворец спорта 
«Лангепас», ЛГ МАУ «ВСК 
«Дельфин»)  

Формирование здорового образа жизни, физическое развитие, экскурсии, 
совместные мероприятия)  
  

  

  

  

9  ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 
 искусств»  
(Художест. отд.)  

Развитие творческих способностей, эстетическое воспитание (экскурсии, 
совместные мероприятия)  

1 

0  

ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 
искусств» (Музыкальное отд.)  

Развитие творческих способностей, эстетическое воспитание (экскурсии, 
совместные мероприятия)  

1 

1  

ЛГ МАОУ ДО «Детская школа 
искусств» (Многопрофильное 
отделение «Радуга»)  

Развитие творческих и познавательных способностей  
(программа внеурочной деятельности «Хореография»,  
«Моделирование», и т.д., экскурсии, совместные мероприятия)  

1 

2  Центр культуры «Нефтяник»  
Развитие творческих способностей через участие в городских 
мероприятиях и конкурсах, совместные мероприятия.  

1 

3  Библиотечно-информационны й 
центр  

Развитие познавательных интересов (программы внеурочной деятельности 
обще интеллектуального направления, экскурсии, совместные 
мероприятия)  

  

13. Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности ФГОС НОО  
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС НОО выступают:  
1.Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и здоровьесберегающей 
культуры обучающихся.  
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни 
в образовательном учреждении.  
3.Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных представителей) 
в образовательный процесс.  

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей и частной 
диагностики (анализа и самоанализа).  

Системная диагностика осуществляется с помощью показателей работы школы.  
13.1. Критерии выбраны по следующим принципам:  
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1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика состоящих на 
учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) - помогает оценить результаты образовательного 
процесса в своем единстве в общих показателях. При неблагополучии будет ухудшаться мотивация к учению, 
к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к снижению показателей качества 
обучения и росту показателей дезадаптивной группы.  

2. Критерий вовлеченности (количество активно участвующих - все категории участников ОП - в 
жизни школы). Если нет мотивации находиться в школе - всем или каким-то отдельным участникам ОП, 
значит, надо перестраивать работу. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о 
правильном направлении работы школы, соответствии предложений спросу (то, что предлагается, 
действительно, интересно участникам ОП).  

3. Критерий возможностей (количество конкурсов, мероприятий, творческих объединений 
учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп достаточно 
возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). Может быть, что все предложения 
школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений много, но мала вовлеченность и значит это 
не адекватные предложения.  

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к 
обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке. Действительно по-

настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут только качественные 
характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации.  

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается из методов, 
позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и параметры воспитывающей 
среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы выделяем инструментарий для анализа и 
самоанализа работы педагогов (предметников и классных руководителей), воспитанности обучающихся, а 
также комфортности пребывания в школе участников образовательного процесса и здоровьесберегающую 
инфраструктуру школы.  
13.3. Диагностика комфортности пребывания в школе участников образовательного процесса Методы:  

1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП.  
2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного спроса в рамках 

внеурочной деятельности.  
Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности является динамика 

основных показателей обучающихся:  
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой и здоровьесберегающей культуры 
обучающихся.  
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы 
в образовательном учреждении.  
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 
представителей) в образовательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы по внеурочной 
деятельности обучающихся:  
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) 
— увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(диагностический).  
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 
динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический);  
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. 
При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 
устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 
динамики процесса работы по внеурочной деятельности.  

 

3.4. Федеральный календарный план воспитательной работы 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочно
е время 

проведения 

Ответственные 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Школьный урок» 

Оформление стендов (предметно-эстетическая 1-4 сентябрь, в учителя, кл. 
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среда, наглядная агитация школьных стендов 
предметной направленности) 

течение года руководители 

Игровые формы учебной деятельности 1-4 в течение года учителя, кл. 
руководители 

Интерактивные формы учебной деятельности 1-4 в течение года учителя, кл. 
руководители 

Содержание уроков (по плану учителя) 1-4 в течение года учителя, кл. 
руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 
подготовки детей к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайных ситуаций) 

1-4 01.09 учителя, кл. 
руководители 

Международный день распространения 
грамотности (информационная минутка на уроке 
русского языка) 

1-4 08.09 учителя, кл. 
руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню гражданской обороны 
Российской Федерации) 

1-4 04.10 учителя, кл. 
руководители 

День рождения Н.А. Некрасова (информационная 
минутка на уроках литературы) 

3-4 10.12 учителя, кл. 
руководители 

Интерактивные уроки родного русского языка к 
Международному дню родного языка 

1-4 21.02 учителя, кл. 
руководители 

Всемирный день иммунитета (минутка 
информации на уроках биологии) 

1-4 01.03 учителя, кл. 
руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 
пожарной охраны) 

1-4 30.04 учителя, кл. 
руководители 

День государственного флага Российской 
Федерации 

1-4 22.05 учителя, кл. 
руководители 

День славянской письменности и культуры 2-4 24.05 учителя, кл. 
руководители 

Предметные недели (по графику) 1-4 в течение года учителя, кл. 
руководители 

                                                                                   Модуль «Классное руководство» 

Поднятие флага. Гимн. «Разговоры о важном» 1-4 каждый 
понедельник, 1 

уроком в течение 
года 

классные 
руководители 

Проведение классных часов, участие в Днях 
единых действий 

1-4  классные 
руководители 

Проведение инструктажей с обучающимся по ТБ, 
ПДД, ППБ 

1-4 в течение года классные 
руководители 

Изучение классного коллектива 1-4 в течение года классные 
руководители 

Ведение портфолио с обучающимися класса 1-4 в течение года классные 
руководители 

Классные коллективные творческие дела 1-4 в течение года классные 
руководители 

Реализация программы внеурочной деятельности 
с классом 

1-4 по расписанию, в 
течение года 

классные 
руководители 

Экскурсии, походы  с классом 1-4 1 раз в четверть Классный 
руководитель, 
родительский 
комитет 

Консультации с учителями-предметниками 
(соблюдение единых требований в воспитании, 
предупреждение и разрешение конфликтов) 

1-4 по запросу классные 
руководители, 
учителя-

предметники 

Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

Заседание Совета родителей 1-4 1 раз в четверть заместитель 
директора по УВР, 
Советники по 
воспитательной 
работе, кл. 
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руководители 

Классные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть кл.руководители 

Индивидуальные беседы с родителями «группы 
риска», неуспевающими 

1-4 по запросу кл.руководители, 
соц.педагог 

Консультации с педагогом-психологом,  
педагогом-логопедом, педагогом-дефектологом. 

1-4 По  мере 
необходимости 

кл.руководители, 
педагог-психолог,  
педагог-логопед,  
педагог-дефектолог 

                                            Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация  Программы  «Орлята  России» 1-4 в течение года советник директора  
по воспитанию 

Запись в объединения дополнительного 
образования  

1-4 01 – 15.09 педагоги 
дополнительного 
образования, кл. 
руководители 

Обзорные  экскурсии в ДШИ  1-4 15.09 заместитель 
директора по ВР, 
классные  
руководители 

Вступление обучающихся в объединение РДДМ 
«Движение  первых (первичное отделение) 

3-4 10.09 советник директора  
по  воспитанию 

Организация и проведение Всероссийских акций 
РДДМ «Движение  первых» в формате «Дней 
единых действий» 

1-4 в течение года советник директора  
по  воспитанию 

Участие в муниципальных  конкурсах 
творческого направления  

1-4 1-10.10 педагоги,  ведущие  
внеурочную  
деятельность 

Спортивные соревнования по пионерболу 3-4 октябрь учителя 
физкультуры, кл. 
руководители 

Участие в муниципальном выставке-конкурсе на 
лучшую елочную игрушку «Фабрика Деда 
Мороза» 

1-4 18- 28.11 педагоги,  ведущие  
внеурочную  
деятельность, кл. 
руководители 

Участие в муниципальной выставке детского 
творчества  по  ПДД 

1-4 ноябрь педагоги,  ведущие  
внеурочную  
деятельность, кл. 
руководители 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» среди 1-х классов 

1 ноябрь учителя 
физкультуры, кл. 
руководители 

Шахматный турнир 3-4 ноябрь педагог,  ведущий  
внеурочную  
деятельность 
«Шахматы», кл. 
руководители 

Соревнования среди 4-х классов «Веселые 
старты» 

4 декабрь учителя 
физкультуры, кл. 
руководители 

Соревнования среди 3-х классов «Веселые старты 
– Встречаем весну!»  

3 март учителя 
физкультуры, кл. 
руководители 

Спортивные соревнования по пионерболу 4 апрель учителя 
физкультуры, кл. 
руководители 

Соревнования среди 2-х классов «Веселые 
старты» 

2 май учителя 
физкультуры, кл. 
руководители 

Легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы 1-4 04-05.05 учителя 
физкультуры, кл. 
руководители 

Организация  индивидуальных  выставок  1-4 В течение  педагоги,  ведущие  
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творческих  работ  обучающихся учебного года внеурочную  
деятельность, кл. 
руководители 

Участие  в  проектной  деятельгности 1-4 В течение  
учебного года 

педагоги,  ведущие  
внеурочную  
деятельность, кл. 
руководители 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

- День знаний.   «Здравствуй школа»  
-    Торжественная линейка/кл. час  
-  Классный час, посвященный Дню знаний, году 
науки и  
технологий 

1  1.09. Заместитель  
директора  по  
воспитательной  
работе,  педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

Конкурс моментального рисунка «Рисуем 
любимый город»  

1-4  С 1.09 .по  
15.09.   

Классные  
руководители 

День памяти жертв терактов Классный час 
«Скажи терроризму  
НЕТ!»  

1-4  03.09. заместитель  
директора  по  

воспитательной  
работе,  педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

Спартакиада  учащихся – л/а  кросс  2-4  сентябрь  учителя  физической  
культуры,  классные  
руководители 

Организация досуга учащихся ОУ  1-4  до 15.09.  Заместитель  
директора  по  

воспитательной  
работе,  педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

Неделя правовой и антитеррористической  
безопасности   

1-4  2-10 сентября  Заместитель  
директора  по  
безопасности,  
педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

Неделя пожарной безопасности  1-4  11-20 сентября  Заместитель  
директора  по  
безопасности,  
педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

Неделя дорожной безопасности  1-4  21-30 сентября  Заместитель  
директора  по  
безопасности,  
педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

Заседание школьного Совета профилактики  1-4  Последний 
четверг месяца  

Социальный  
педагог, педагоги-

психологи, классные  
руководители 

День пожилого человека   
Поздравления ветеранов, закрепленных за 
классом;  

1-4  октябрь  Советник  директора 
по  воспитанию,  
педагоги-
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Встречи с ветеранами пед. труда  организаторы,  
классные  
руководители 

День учителя в школе: поздравление учителей, 
концертная программа.  

1-4  октябрь  Заместитель  
директора  по  
воспитательной  

работе,  педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

День  рождения  школы 1-4  7 октября  Заместитель  
директора  по  
воспитательной  
работе,  педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

Старт игры «Я-югорчанин»   1-4  8  декабря.  Педагог-организатор 

Турнир по шахматам среди учащихся 1-4 классов  
«Шахматные баталии»   

1-4  6-7 октября     Педагог,  ведущий  
ВУД «Шахматы» 

Старт волонтерских акций: «Дети-детям», 
«Добрые  крышечки», «Большая  помощь  
маленькому  другу»  

1-4  октябрь  Советник  директора 
по  воспитанию,  
классные  
руководители 

Участие в конкурсе РДДМ  «Друзья в 
разноцветных галстуках»  

3-4  октябрь  Советник  директора  
по  воспитанию,   
классные  
руководители 

День самоуправления в честь  
Дня рождения школы  
  

4  

октябрь 

Заместитель  
директора  по  
воспитательной  
работе,  педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

Конкурс рисунков «Есть много профессий 
хороших и важных»   

1-4  2 неделя октября  Педагоги-

организаторы, 
классные  
руководители 

Классный час «Труд славит человека»   1-4  2 неделя октября  классные  
руководители 

Сбор макулатуры (по графику)  1-4  Октябрь-ноябрь  педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

Единый классный час  «Мы один народ, у нас 
одна страна», посвященный Дню народного 
единства   

1-4  8 ноября  классные  
руководители 

Фестиваль национальных культур  1-4  3 неделя ноября  Заместитель  
директора  по  
воспитательной  
работе,  педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

День правовой помощи детям (по 
индивидуальному плану)  

1-4  ноябрь  Социальный  
педагог,  классные  
руководители 

День матери (классные мероприятия, 
общешкольный праздничный концерт)  

1-4  ноябрь  Заместитель  

директора  по  
воспитательной  
работе,  педагоги-
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организаторы,  
классные  
руководители 

Школьный этап городского конкурса чтецов «Да  
воспоет  душа  моя  Господа»  

1-4  декабрь  Заместитель  
директора  по  
воспитательной  
работе,  педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

Здравствуй, Новый год!  
(оформление  кабинетов,  новогодние утренники)   

1-4  декабрь  Заместитель  
директора  по  
воспитательной  
работе,  педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

Наше творчество (конкурс снежинок  «Белое 
чудо»)  

1-4  декабрь  Заместитель  
директора  по  
воспитательной  
работе,  педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

Школьный фестиваль детского творчества «Ты – 

супер!»   
1-4  

январь  

Советник  директора  
по  вопитанию,  
педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

Благотворительный рождественский концерт  
(участие)  
  

2-4  

январь  

Заместитель  
директора  по  
воспитательной  
работе,  педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

Мероприятия  месячника патриотического 
воспитания:   
-Поздравление с Днем защитника Отечества 
мужчин, мальчиков  
-Смотр строя  и песни   «Наследники Победы»;  
-Единый урок Мужества;  
-Акции «Живи, доброта!» и «Милосердие»;  
-Конкурс рисунков «Славим Землю русскую»  

1-4  

февраль  

Заместитель  
директора  по  
воспитательной  
работе,  педагоги-

организаторы, 
преподаватель-

организатор ОБЖ,   
классные  
руководители 

Беседы, классные часы, посвященные Дню 
защитника Отечества  

1-4  февраль  Заместитель  
директора  по  
воспитательной  
работе,  педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

Городской  конкурс «Солдатский  привал» 4 февраль Педагог-организатор 

Выставка детского творчества  1-4  февраль педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

Викторина, посвященная  
Всемирному дню Земли «Загадки Земли»   

1-4  март  педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 
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Праздник весны: конкурс рисунков, поздравление 
учителей-женщин, мам, бабушек, девочек с 8 
марта  

1-4  март  Советник  директора  
по воспитанию,  
классные  
руководители 

Всероссийская неделя детской книги. Подведение 
итогов конкурсов «Самый читающий класс» и  
«Самый активный  
читатель класса»   

1-4  март  Заведующая  
школьной  
библиотекой,   
классные  
руководители 

Единый классный час   
 «Первый  полет  человека в  
космос»   

1-4  апрель  классные  
руководители 

Выставка   рисунков   
«День космонавтики»  
«Этот таинственный космос»   

  

1-2  

3-4  

1,2 неделя апреля  классные  
руководители 

День Земли «Земля – наш общий дом». 
Экологические мероприятия в параллелях  

1-4  апрель  Педагог-организатор 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
Победы «Мы помним! Мы гордимся!»  
Единый классный час «Мы помним! Мы 
гордимся!»  

1-4  май  Заместитель  
директора  по  
воспитательной  
работе,  педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

Торжественная линейка «За честь школы»  1-4  май  Заместитель  
директора  по  
воспитательной  
работе,  педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

Торжественное мероприятие «Выпускной»  4  Май-июнь  Заместитель  
директора  по  
воспитательной  
работе,  педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

Участие обучающихся  в Спартакиаде 
школьников  

1-4  в течение уч.  
года  

Заместитель  
директора  по  
воспитательной  
работе,  педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

Классные часы по тематике текущих 
исторических событий: - Уроки Добра 
(Добровольчества); - Братство славянских 
народов.  

1-4  март-май  Заместитель  
директора  по  
воспитательной  
работе,  педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

Всероссийский творческий  конкурс «На защите 
мира»  

3-4  Март-апрель  Заместитель  
директора  по  
воспитательной  
работе,  педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на 
каникулы»  

1-4  Март-май  Заместитель  
директора  по  
воспитательной  
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работе,  педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

Флешмоб детских хоров «Я гражданин России»  1-4  Март-апрель  Заместитель  
директора  по  
воспитательной  
работе,  педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

Всероссийский урок мужества  4  24.04-30.04  Заместитель  
директора  по  
воспитательной  
работе,  педагоги-

организаторы,  
классные  
руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Внешкольные мероприятия, в том числе 
организуемые совместно с социальными 
партнёрами общеобразовательной организации 

1-4 в течение года классные 
руководители, 
социальные 
партнеры 

Внешкольные тематические мероприятия 
воспитательной направленности, организуемые 
педагогами по изучаемым в общеобразовательной 
организации учебным предметам, курсам, 
модулям 

1-4 в течение года классные 
руководители, 
учителя-

предметники, 
педагог-психолог, 
соц.педагог 

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, дом  
культуры, на предприятие и др.) 

1-4 в течение года классные 
руководители, 
родительский 
комитет. 

Коллективно-творческие дела 1-4 в течение года классные 
руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление внешнего фасада здания, класса, 
холла при входе в общеобразовательную 
организацию государственной символикой 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования (флаг, 
герб) - изображениями символики Российского 
государства в разные периоды тысячелетней 
истории, исторической символики региона. 
 Оформление школьного уголка - (название, девиз 
класса, информационный стенд), уголка 
безопасности 

1-4 август-сентябрь заместитель 
директора по ВР, 
АХЧ, педагог-

организатор, кл. 
руководители 

Размещение карт России, регионов, 
муниципальных образований (современных и 
исторических, точных и стилизованных, 
географических, природных, 
культурологических, художественно 
оформленных, в том числе материалами, 
подготовленными обучающимися) 

1-4 по мере 
необходимости 

педагог-организатор, 
кл. руководители 

Организацию и проведение церемоний поднятия 
(спуска) государственного флага Российской 
Федерации 

1-4 каждый 
понедельник, 1 

уроком 

заместитель 
директора по ВР, 
Советник по ВР, кл. 
руководители 

Подготовку и размещение регулярно сменяемых 
экспозиций творческих работ обучающихся в 
разных предметных областях, демонстрирующих 
их способности, знакомящих с работами друг 

1-4 по плану кл.рук. кл. руководители 
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друга 

Организация и поддержание в 
общеобразовательной организации звукового 
пространства позитивной духовно-нравственной, 
гражданско-патриотической воспитательной 
направленности (звонки-мелодии, музыка, 
информационные сообщения), исполнение гимна 
Российской Федерации 

1-4 по мере 
необходимости 

заместитель 
директора по ВР, 
АХЧ, педагог-

организатор, кл. 
руководители 

Оформление и обновление «мест новостей», 
стендов в помещениях (холл первого этажа, 
рекреации), содержащих в доступной, 
привлекательной форме новостную информацию 
позитивного гражданско-патриотического, 
духовно-нравственного содержания, фотоотчёты 
об интересных событиях, поздравления педагогов 
и обучающихся 

1-4 в течение года заместитель 
директора по ВР, 
Советник по ВР, кл. 
руководители 

Оформление, поддержание, использование в 
воспитательном процессе «мест гражданского 
почитания» в помещениях общеобразовательной 
организации или на прилегающей территории для 
общественно-гражданского почитания лиц, мест, 
событий в истории России; мемориалов воинской 
славы, памятников, памятных досок 

1-4 по мере 
небходимости 

заместитель 
директора по ВР, 
АХЧ, Советник по 
ВР, кл. руководители 

Поддержание эстетического вида и 
благоустройство здания, холлов, классов, 
доступных и безопасных рекреационных зон, 
озеленение территории при общеобразовательной 
организации 

1-4 в течение года заместитель 
директора по ВР, 
АХЧ, Советник по 
ВР, кл. руководители 

Оформление, поддержание и использование 
игровых пространств, спортивных и игровых 
площадок, зон активного и тихого отдыха 

1-4 по мере 
необходимости 

заместитель 
директора по ВР, 
АХЧ, Советник по 
ВР, кл. руководители 

Поддержание в библиотеке стеллажей свободного 
книгообмена, на которые обучающиеся, 
родители, педагоги выставляют для общего 
использования свои книги, брать для чтения 
другие 

1-4 в течение года педагог-

библиотекарь 

Оформление пространств проведения значимых 
событий, праздников, церемоний, торжественных 
линеек, творческих вечеров (событийный дизайн) 

1-4 по мере 
необходимости 

заместитель 
директора по ВР, 
АХЧ, Советник по 
ВР, кл. руководители 

Обновление материалов (стендов, плакатов, 
инсталляций и др.), акцентирующих внимание 
обучающихся на важных для воспитания 
ценностях, правилах, традициях, укладе 
общеобразовательной организации, актуальных 
вопросах профилактики и безопасности 

1-4 по мере 
необходимости 

социальный педагог 

Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)» 

Социальные  партнеры Классы  Дата,  время Направления  
взаимодействия 

Музейно-выставочный центр  1-4 в течение года, по  
плану 

Духовно-

нравственное 
воспитание на 
основе 
этнотрадиций; 
формирование 
гражданского 
сознания 
(программы 
внеурочной 
деятельности 
духовно-
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нравственного 
направления, 
экскурсии, 
совместные 
мероприятия)  

ЛГ МАОУ ДО «Центр спортивной и военно-

патриотической подготовки детей и молодежи»  
1-4 в течение года, по  

плану 

Формирование 
гражданско-

патриотического 
сознания 
(программы 
внеурочной 
деятельности 
духовно-

нравственного и 
военно-спортивного 
направления 
«Росинка», 
экскурсии, 
совместные 
мероприятия)  
  

ЛГОО «Ветеран»  

1-4 в течение года, по  
плану 

Формирование 
гражданско-

патриотического 
сознания 
(программы 
внеурочной 
деятельности 
духовно-

нравственного 
направления, 
совместные 
мероприятия, 
поздравления)  

ЛГОО «Боевое братство»  

1-4 в течение года, по  
плану 

Формирование 
гражданско-

патриотического 
сознания 
(программы 
внеурочной 
деятельности 
духовно-

нравственного 
направления, 
совместные 
мероприятия, 
поздравления)  

ЛГОО «Возрождение репрессированных»  

1-4 в течение года, по  
плану 

Формирование 
гражданско-

патриотического 
сознания 
(программы 
внеурочной 
деятельности 
духовно-

нравственного 
направления, 
совместные 
мероприятия, 
поздравления)  

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  

1-4 в течение года, по  
плану 

Профилактика 
правонарушений 
среди 
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несовершеннолетних 
и их родителей 
(совместные 
мероприятия, 
приглашения на 
классные часы, 
родительские 
собрания)  

Антинаркотическая комиссия  

1-4 в течение года, по  
плану 

Профилактика 
вредных привычек, 
формирование 
здорового образа 
жизни (проведение 
мероприятий 
волонтерским 
отрядом «Выбор за 
тобой»)  

Учреждения  спорта  
(Физкультурно оздоровительный комплекс, ЛГ 
МАУ Дворец спорта «Лангепас», ЛГ МАУ «ВСК 
«Дельфин»)  

1-4 в течение года, по  
плану 

Формирование 
здорового образа 
жизни, физическое 
развитие, экскурсии, 
совместные 
мероприятия)  
  

  

  

  

ЛГ МАОУ ДО «Детская школа  искусств»  
(Художест. отд.)  

1-4 в течение года, по  
плану 

Развитие творческих 
способностей, 
эстетическое 
воспитание 
(экскурсии, 
совместные 
мероприятия)  

ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств» 
(Музыкальное отд.)  

1-4 в течение года, по  
плану 

Развитие творческих 
способностей, 
эстетическое 
воспитание 
(экскурсии, 
совместные 
мероприятия)  

ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств» 
(Многопрофильное отделение «Радуга»)  

1-4 в течение года, по  
плану 

Развитие творческих 
и познавательных 
способностей  
(программа 
внеурочной 
деятельности 
«Хореография»,  
«Моделирование», и 
т.д., экскурсии, 
совместные 
мероприятия)  

Центр культуры «Нефтяник»  

1-4 в течение года, по  
плану 

Развитие творческих 
способностей через 
участие в городских 
мероприятиях и 
конкурсах, 
совместные 
мероприятия.  

Библиотечно-информационный центр  
1-4 в течение года, по  

плану 

Развитие 
познавательных 
интересов 



155 

 

(программы 
внеурочной 
деятельности обще 
интеллектуального 
направления, 
экскурсии, 
совместные 
мероприятия)  

«Профилактика и безопасность» 

Мероприятия недель  безопасности (по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, пожарной безопасности, 
информационной безопасности)   

1-4  сентябрь, ноябрь, 
май  

Заместитель 
директора  по  
безопасности, 
руководитель  
школьного  отряда  
ЮИД, руководитель  
школьного  отряда  
ДЮП,   классные  
руководители 

Отряд  волонтеров «Выбор  за  тобой»:  
Единый  День  Здоровья  
(пропаганда  здорового  образа жизни)   
  

1-4  октябрь,  
декабрь,  
февраль, апрель, 
май  

Социальный  
педагог,  классные  
руководители 

Всероссийская акция «Стань заметней на дороге»  1-4  

сентябрь  

Классные  
руководители,  
руководитель  
школьного отряда  
ЮИД 

Классный час «Огонь – наш друг, огонь - наш 
враг».  Выставка рисунков   

1-4  

октябрь  

Руководитель  
школьного  отряда  

ДЮП,  учителя  
начальных  классов  
на  уроках  
технологии 

Выявление, постановка на профилактический 
учет семей, находящихся в социально-опасном 
положении  

1-4  постоянно  Социальный  
педагог, классные  
руководители 

Единый день правовой помощи детям  1-4  ноябрь  Социальный  педагог 

Собеседование с классными руководителями по 
итогам профилактической работы  

1-4  

декабрь, май  
Социальный  
педагог,  педагоги-

психологи 

Заседание школьного совета профилактики  1-4  

ежемесячно  

Заместитель  
директора, 
социальный  педагог,  
педагоги-психологи 

Рейды в семьи, состоящие на различных 
профилактических учетах  

1-4  август-сентябрь 
;декабрь-январь; 
май-июнь  

Социальный  
педагог,  классные  
руководители,  
совместно  с  
сотрудниками  
ОМВД 

Занятость несовершеннолетних в каникулярное 
время (запись в пришкольный лагерь)  

1-4  октябрь, март, 
май  

Классные  
руководители 

Месячник Интернет безопасности (по 
отдельному плану)  

1-4  декабрь  Заместитель  
директора  по  
безопасности, 
учителя  
информатики,  
классные  
руководители 

Проведение пятиминуток  по безопасности 
дорожного движения и пожарной  
безопасности  

1-4  еженедельно  Классные  
руководители 
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Проведение инструктажей  по соблюдению мер  
безопасного  поведения: пожарная  и 
электробезопасность; профилактика  травматизма 
и  смертности  от  внешних  причин;  
профилактика преступлений  и  правонарушений,  
совершенных  в отношении  
несовершеннолетний, 
профилактика половой неприкосновенности, 
домашнего насилия и жестокого обращения 
с несовершеннолетними; информационная 
безопасность; профилактика экстремизма и 
терроризма, профилактика распространения 
инфекционных заболеваний,  безопасное 
поведение детей на открытых водных объектах и 
вблизи них; правила обращения с бездомными 
животными,  нахождение  в  вечернее и  ночное  
время, установленное  законодательством    в  
общественных  метах  и  на  улице  без  
сопровождения  законных  представителей и др.  

1-4  1 раз в месяц  Заместитель  
директора  по  
безопасности,  
классные  
руководители 

Классные часы «Внимание! Вирусы»  1-4  сентябрь,  
октябрь, март  

Классные  
руководители 

Классные часы «Безопасность во время каникул»   
с  обязательным  инструктированием  по 
соблюдению мер  безопасного  поведения: 
пожарная  и электробезопасность, 
информационная безопасность,   профилактика  
травматизма и  смертности  от  внешних  причин,  
профилактика экстремизма и терроризма, 
профилактика распространения инфекционных 
заболеваний,  профилактика несчастных  случаев  
на воде,  открытых водных  объектах и вблизи  
них, безопасность  при  встрече  с  опасными  
животными и др. 
  

1-4  октябрь,  
декабрь, март, 
май  

Классные  
руководители 

Мероприятие по формированию навыков 
безопасного поведения «Знай. Помни. Выполняй»   
  

1-4  март, май  Классные  
руководители 

Классные часы «Безопасность во время каникул»   
с  обязательным  инструктированием  по 
соблюдению мер  безопасного  поведения: 
пожарная  и электробезопасность; профилактика  
травматизма и  смертности  от  внешних причин;  
профилактика преступлений  и  правонарушений,  
совершенных  в отношении  
несовершеннолетний, 
профилактика половой неприкосновенности, 
домашнего насилия и жестокого обращения 
с несовершеннолетними; информационная 
безопасность; профилактика экстремизма и 
терроризма, профилактика распространения 
инфекционных заболеваний,  безопасное 
поведение детей на открытых водных объектах и 
вблизи них; правила обращения с бездомными 
животными и др. 
  

1-4 октябрь,  
декабрь, март, 
май  

Классные  
руководители 

Конкурс юных велосипедистов  
«Безопасное колесо»   
  

4  апрель  Руководитель 
школьного  отряда  
ЮИД 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Вступление обучающихся в объединение РДДМ 
«Движение  первых (первичное отделение) 

3-4 в течение года Советник директора  
по  воспитанию 
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Реализация  программы «Орлята  России» 3-4 в течение года Советник директора  
по  воспитанию 

Дни единых действий: участие во Всероссийской 
акции, посвященной Дню знаний 

 

1-4 01.09 Советник директора  
по  воспитанию, 
классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской 
акции, посвященной Дню туризма 

 

3-4 27.09 Советник директора  
по  воспитанию, 
классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской 
акции, посвященной Дню учителя 

 

2-4 05.10 Советник директора  
по  воспитанию, 
классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской 
акции, посвященной Дню народного единства 

 

1-4 04.11 Советник директора  
по  воспитанию, 
классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской 
акции, посвященной Дню матери 

 

1-4 29.11 Советник директора  
по  воспитанию, 
классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской 
акции, посвященной Дню Героев Отечества,  
кинопросмотр 

3-4 09.12 Советник директора  
по  воспитанию, 
классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской 
акции «Подари книгу» в Международный день 
книгодарения 

1-4 14.02 Советник директора  
по  воспитанию, 
классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской 
акции, посвященной Дню защитника Отечества 

1-4 23.02 Советник директора  
по  воспитанию, 
классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской 
акции, посвященной Международному женскому 
дню 

1-4 08.03 Советник директора  
по  воспитанию, 
классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской 
акции, посвященной Дню счастья 

3-4 20.03 Советник директора  
по  воспитанию, 
классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской 
акции, посвященной Дню смеха 

1-2 01.04 Советник директора  
по  воспитанию, 
классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской 
акции, посвященной Дню Победы 

1-4 09.05 Советник директора  
по  воспитанию, 
классные 
руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Библиотечные уроки. Ознакомительная экскурсия 1-2 14 – 21.09 педагог-

библиотекарь, кл. 
руководители 

Книжные выставки, стенды, информационные 
уголки освещающие деятельность в области 
гражданской защиты, правила поведения 
обучающихся 

1-4 1 – 10.10 педагог-

библиотекарь, 
преподаватель-

организатор ОБЖ 

Информационная и книжная выставка «День 
солидарности и борьбы с терроризмом» 

1-4 10-20.10 педагог-

библиотекарь, 
педагог-организатор 
ОБЖ 
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Тематическая фотовыставка, видеопроекты, 
подкасты, посвященные Дню народного единства 
– сайт школы, группа ВК) 

1-4 02-06.11 Советник директора  
по  воспитанию, 
классные 
руководители 

Участие во Всероссийской акции «Час кода» 1-4 01-04.12 кл. руководители, 
учителя, ведущие 
курсы внеурочной 
деятельности  

Кинолектории, посвящённые освобождению 
Ленинграда от фашистской блокады и Дне 
памяти жертв холокоста  

1-4 январь педагог-организатор, 
классные 
руководители 

Кинолектории, посвященные Дню защитника 
Отечества 

1-4 февраль педагог-организатор, 
классные 
руководители 

Библиотечные часы 1-4 март педагог-

библиотекарь, 
классные 
руководители 

Кинолектории (по предложенному плану) 1-4 март Классные 
руководители 

Неделя детской книги. Комплекс мероприятий в 
рамках недели. 

1-4 апрель педагог-

библиотекарь, 
классные 
руководители 

Тематическая фотовыставка, видеопроекты, 
подкасты, посвященные Дню Победы – сайт 
школы, группа ВК) 

1-4 01-09.05 педагог-организатор, 
классные 
руководители 

Кинолектории, посвященные Дню Победы 1-4 май классные 
руководители 

Размещение  информации  о  школьной  жизни  
на   странице  школы  в  ВК  1-4 

в течение уч. года  Классные 
руководители  

Размещение написанных, придуманных детьми 
рассказов, стихов, сказок, репортажей в классных 
чатах  

1-4 в течение уч. года  Классные 
руководители  

Видео-, фотосъемка классных мероприятий.  1-4 в течение уч. года  Классные 
руководители  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Спортивно-туристическая программа «Юные 
туристята»  

1-4 11.09 учителя 
физкультуры, 
педагог 
доп.образования по 
курсу «Туризм», кл. 
руководители 

Походы в учреждения культуры, на выставки, в 
музеи 

1-4 в течение года классные 
руководители, 
родительский 
комитет 

Экскурсии по патриотической тематике, ранней 
профориентации 

1-4 в течение года классные 
руководители, 
родительский 
комитет 

Походы выходного дня, экскурсии, походы, 
экспедиции 

1-4 в течение года классные 
руководители, 
родительский 
комитет 

Организация экскурсий в пожарную часть 1-4 в течение года преподаватель-

организатор ОБЖ, 
классные 
руководители 

Модуль «Школьный  музей» 

Мероприятия, посвященные, Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом «Мы помним тебя, 

1-4 3.09 Руководитель музея, 
актив музея,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
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Беслан» классные  
руководители 

Уроки мужества, посвященный Дню памяти 
жертв фашизма 

3-4 3-10.09 Руководитель музея, 
актив музея 

Тематический праздник «День мира» 

 

1-4 20.09 Руководитель музея, 
актив музея 

Классные часы «Мы  - один народ! У нас – одна 
держава!»  

1-4 04.11 Классные 
руководители 

Конкурс чтецов «Мы о России будем говорить» 1-4 05-10.11 Педагог-организатор 

Уроки мужества, посвященные Дню неизвестного 
солдата «Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» 

3-4 03.12 Руководитель музея, 
актив музея 

Уроки мужества, посвященные Дню героев 
Отечества 

1-4 09.12 Руководитель музея, 
актив музея 

Конкурс рисунков  «Мы  этой  памяти  верны!» 1-4 20.11-8.12 Учителя начальных  
классов 

Классные часы, посвященные Дню Конституции 
России 

1-4 12.12 Классные  
руководители 

Урок мужества, посвященный Дню полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 

1-4 28.01 Руководитель музея, 
актив музея,  
классные  
руководители 

Один день армейской жизни, посвященный Дню 
защитников Отечества 

1-4 23.02 Руководитель музея, 
актив музея, 
классные 
руководители 

Смотр строя и песни 

 

4 23.02 Учителя 
физкультуры, ОБЖ, 
классные 
руководители 

Классные часы, посвященные Дню космонавтики 1-4 12.04 Классные  
руководители 

Урок мужества, посвященный Дню участников 
ликвидации последствий радиационных аварий и 
катастроф и памяти жертв этих аварий и 
катастроф. 

1-4 26.04 Руководитель музея, 
классные  
руководители 

Вахта памяти, посвященная Дню Победы 1-4 15.04-09.05 Руководитель музея, 
классные  
руководители  

Модуль «Самоуправление» 

Выборы лидеров, активов  классов, 
распределение обязанностей.  

1-4  сентябрь  Классные 
руководители  

Работа в соответствии с обязанностями  1-4  в течение уч.  
года  

Классные 
руководители  

Отчет перед классом о проведенной работе  1-4  май  Классные 
руководители  

 

 

 

3.5. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 

Кадровые условия 

Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в области 
логопедии: 

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»; 
по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки «Логопедия»  

(квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе соответствующего направления 
(квалификация/степень – магистр); 

по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная педагогика и специальная 
психология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по направлению «Педагогика», магистерская программа 
«Специальное педагогическое образование» (квалификация/степень – магистр). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
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Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим специальностям, 
направлениям, профилям подготовки для реализации программы коррекционной работы должны пройти 
профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о профессиональной 
переподготовке установленного образца. 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель 
физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования, педагог-организатор – наряду со средним или высшим профессиональным 
педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 
квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 
образования установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим 
профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повышении квалификации в 
области инклюзивного образования установленного образца. 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР общедоступного 
и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на 
основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны4: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к условиям 
реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 
образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также механизм их 
формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться  
в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 
расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату 
услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 
педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО. 
Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР. 

 

Определение нормативных затрат на оказание  
государственной услуги 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование находясь в среде сверстников, не 
имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ТНР 
предоставляется государственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы начального 
общего образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при 
разработке которой  необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для обучающегося с ТНР 
программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 
реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе тьютора, а также 
учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 
сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и 
ассистивных устройств). 

                                                           

4
 Пункт 24 ФГОС НОО. 
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3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП (специальные 
учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 
средства, ассистивные устройства, специальные компьютерныепрограммы и др.) в соответствии с ФГОС 
для обучающихся с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с ОВЗ на оказание 
государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ТНР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в соответствии с 
кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, требованиями к наполняемости классов в 
соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ОВЗ производится в большем 
объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий финансовый год 
определяются по формуле: 

      З iгу = НЗi
очр *ki, где 

З iгу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий финансовый год; 
НЗi

очр
_нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год; 
Ki- объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием. 
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 
 НЗi

очр= НЗ гу+ НЗон    , где 

НЗi
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год; 
НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 
НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 
НЗгу= НЗoтгу + НЗ jмp +  НЗ jпп     , где                             

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 
НЗomгy- нормативные затраты  на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 
НЗ j

мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  непосредственно потребляемых в 
процессе оказания государственной услуги, в том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-

методические материалы, специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, 
специальные компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии 

с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 
НЗ j

пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 
услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, моющих средств, медикаментов и 
перевязочных средств (в соответствии  с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся 
по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются 
затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 
соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и 
т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как 
произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для 
оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость 
единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 
надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных 
законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с 
нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего 
непосредственное участие в оказании государственной услуги начального общего образования обучающихся с 
ТНР: 

реализация АООП начального общего образования обучающихся с ТНРможет определяться по формуле: 
НЗотгу = ЗП рег

-1 * 12 * Ковз * К1 * К2, где: 
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НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 
принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по предоставлению начального 
общего образования обучающимся с ТНР; 

ЗП рег
-1– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшествующем 

году, руб./мес.; 
12 – количество месяцев в году; 
KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию обучающихся 

(при их наличии); 
K1– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302; 

K2– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии 
данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести 
напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги,  и к 
нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 
определяются по формуле: 

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ jпк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где 

НЗ jотпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 
непосредственного участия в оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 
НЗ jпк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку 

работников учреждения (в соответствии с кадровыми  условиями с учетом специфики обучающихся по АООП 
типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных 
к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ jни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за 
организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных 
ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у 
организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе 
оказания государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в 
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП 
типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества 
(далее - нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
НЗ jтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 
НЗ jпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся). 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, 
технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного 
участия в оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, необходимых для 
сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных 
устройств) определяются  исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 
организации, с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 
образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и включают в 
себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз 
жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 процентов от 

общего объема затрат потребления электрической энергии); 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 процентов от 

общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если организациями используется котельно-печное 
отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 



163 

 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 
потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, 
установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными 

санитарными правилами и нормами; 
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности 

устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 
установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной 
сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с 
крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости 
покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, включая параметры 
информационно-образовательной среды образовательной организации. Материально-техническое обеспечение 
школьного образования обучающихся с ТНР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 
потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна 
быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР; 
 организации временного режима обучения; 
 техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к образованию;   
 техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей; 
 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества 

с родителями (законными представителями) обучающихся; 
 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, 

специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 
образовательным потребностям обучающихся с ТНР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 
взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 
представителей) обучающегося с ТНР. В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты 
обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного  оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу образования 
обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 
процесса. 

Созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной среды, 

включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том 
числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение 
каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает возможность 
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

  планирование образовательного процесса; 
 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, втом числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 
 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР; 
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного 
процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 
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 взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление в 
сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 
информационных и коммуникационных технологий и квалификацией работников ее использующих. 
Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать законодательству 
Российской Федерации. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 
информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих соответствующую 
квалификацию. Применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 
образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 

При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном 
объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля социальной и образовательной 
интеграции. Это требует координации действий, обязательного, регулярного и качественного взаимодействия 
специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими речевой патологии, так и с их сверстниками с 
ТНР. Для тех и других специалистов предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в 
сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и 
сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 
профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между 
специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального образования обучающихся с ТНР соответствует действующим санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), 
 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки) 
 помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам учителя-

логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, 
расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 
образовательной организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать 
возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 
хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, актовому 
залу; 

 спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 
 помещениям для медицинского персонала;  
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
 расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 
 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 
Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных 

в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение 
образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 
выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами из разных источников (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе специфических (научной, учебно-методической, справочно-

информационной и художественной литературы для образовательных организаций и библиотек); 
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 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определенияместонахождения, наглядного 
представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью; 
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 
 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов;  
 размещения своих материалов и работ в информационной среднеобразовательной организации;  
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
 организации отдыха и питания; 
 эффективной коррекции нарушений речи. 

 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации АООП. 
Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационным категориям. 
Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта использования 
современных образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. 

Для реализации  АООП начального общего образования имеется коллектив специалистов, 
выполняющих функции: 

 

№ п/п Специалисты Функции 

1. учитель (учителя начальных 
классов) 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в 
рамках образовательного процесса 

 

2. учитель (учителя физической 
культуры, английского языка) 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в 
рамках образовательного процесса 

 

 

3. педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 
развития ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями 

4. логопед Осуществляет работу, направленную на максимальную 
коррекцию отклонений в развитии у 
обучающихся.Обеспечивает уровень подготовки 
обучающихся, соответствующий требованиям 
государственного образовательного стандарта. 

5. социальный педагог Оказывает помощь педагогу в выявлении условий воспитания 
в семье ребенка, состав семьи, занятости во внеурочное время 
обучающегося, осуществляет контакт с родителями. 

6. педагог  -организатор Содействует развитию личности, талантов и способностей, 
формированию общей культуры обучающихся, расширению 
социальной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные 
и иные мероприятия. Организует работу детских клубов, 
кружков, секций и других объединений, разнообразную 
деятельность обучающихся и взрослых 

7. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к 
информации, участвует в процессе воспитания культурного и 
гражданского самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности учащихся путем  обучения 
поиску, анализу, оценке и обработке  информации 

8. административный персонал Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 
работы, осуществляет контроль и текущую организационную 
работу 
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9. медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 
функционирование автоматизированной информационной 
системы мониторинга здоровья  учащихся и выработку 
рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 
организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

10. информационно-

технологический  персонал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры  

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 


