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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (далее - АООП 
НОО) для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) МБОУ «Новокурская ООШ» разработана в 
соответствии со следующими нормативными документами: 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья"; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 "Об утверждении 
федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 
 -Приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования";  
-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 
28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 
2 «Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  
   АООП НОО разработана с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей слабовидящих обучающихся и обеспечивает освоение содержания образования, коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. 
    АООП НОО обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 
реабилитации, абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части создания специальных условий получения 
образования и обеспечения психолого-педагогической помощи, в том числе психолого-педагогической 
реабилитации и абилитации.  
    АООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. Целевой раздел 
определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АООП НОО, а также 
способы определения достижения этих целейи результатов. Целевой раздел АООП НОО включает: 
пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО; систему оценки 
достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. Содержательный раздел АООП НОО 
включает следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 
личностных результатов: рабочие программы учебных предметов, которые обеспечивают достижение 
планируемых результатов освоения АООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ к результатам освоения программы начального общего образования; программу 
формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обучающихся, содержащую описание 
взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; а также характеристики регулятивных, 
познавательных, коммуникативных УУД обучающихся; программу коррекционной работы; рабочую 
программу воспитания, направленную на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, 
патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 
нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 
гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 
память и преемственность поколений, единство народов России. Организационный раздел АООП НОО 
определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также организационные 
механизмы и условия реализации программы начального общего образования и включает: учебный план; 
календарный учебный график; календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий 
и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 
организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде 
обучения.  
     В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы:  
а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 



светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников); 
 б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; в) 
принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 
личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом особых 
образовательных потребностей;  
д) онтогенетический принцип;  
е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО ориентировку на ФАОП 
основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования 
обучающихся с ОВЗ; 
 ж) принцип целостности содержания образования;  
з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 
обучающимися всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и 
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением; 
 и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 
учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  
к) принцип сотрудничества с семьей;  
л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 
использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 
обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1. Пояснительная записка. Цель реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся - 
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 
усвоение ими социального и культурного опыта. Достижение поставленной цели предусматривает 
решение следующих основных задач: формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся; достижение планируемых результатов освоения АООП 
НОО, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 
становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 
коммуникативного, двигательного, личностного развития; создание благоприятных условий для 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся; обеспечение доступности 
получения качественного начального общего образования; обеспечение преемственности начального 
общего и основного общего образования; выявление и развитие возможностей и способностей 
обучающихся через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивнооздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием системы 
клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и других соревнований; использование в образовательном процессе 
современных образовательных технологий деятельностного типа; предоставление обучающимся 
возможности для эффективной самостоятельной работы; участие педагогических работников, 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города).  

Общая характеристика. 

    Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 
Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка коллектива 
педагогических работников, родителей (законных представителей), детского коллектива и самого 
обучающегося. Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 



образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; коррекционная помощь в овладении 
базовым содержанием обучения; развитие зрительного восприятия; обучение использованию всех 
анализаторов и компенсаторных способов действия в учебно-познавательной деятельности и 
повседневной жизни; формирование основных навыков зрительной ориентировки в микропространстве; 
овладение основными навыками зрительной ориентировки в макропространстве; формирование 
адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и обобщенных), пространственных 
представлений; развитие познавательного интереса, познавательной активности; формирование 
представлений (соответствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехнических и технических 
средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активное их использование; 
использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности, доступности 
учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих обучающихся; соблюдение зрительных 

нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога); соблюдение светового режима (необходимость 
дополнительного источника света, уменьшение светового потока и другое); рациональное чередование 
зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; использование приемов, 
направленных на снятие зрительного напряжения; использование специальных учебников и учебных 
принадлежностей, отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих; использование 
индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей слабовидящих обучающихся, 
текстовой и изобразительной наглядности, индивидуальных пособий, оптических, тифлотехнических и 
технических средств, облегчающих, учебнопознавательную деятельность слабовидящих обучающихся; 
соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); необходимость при выполнении 
слабовидящими обучающимися итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения времени на их 
выполнение.  
    Психолого-педагогическая поддержка реализует: помощь в формировании и развитии адекватных 
отношений между обучающимся, педагогическими работниками, одноклассниками и другими 
обучающимися, родителями (законными представителями); работу по профилактике внутриличностных и 
межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; 
создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью профилактики негативного 
отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом; развитие стремления к 
самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), к проявлению 
социальной активности; развитие адекватного использования речевых и неречевых средств общения.  
    В структуру АООП НОО включена программа коррекционной работы, направленная на осуществление 
индивидуально ориентированной психолого- педагогической помощи слабовидящим обучающимся с 
учетом их особых образовательных потребностей; минимизацию негативного влияния особенностей 
познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО; взаимосвязь 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

1.2.Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся. 

    Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной системы 
вследствие ее поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения 
лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05 - 0,4. Также слабовидение может быть 
обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения.  
    Данную АООП могут осваивать обучающиеся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 
функциональными расстройствами и нарушениями зрения), показатели остроты зрения в условиях 
оптической коррекции от 0,5 до 0,8, у которых есть риск снижения остроты зрения. Общим признаком у 
всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к 
определенным, изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к 
затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации. Категория слабовидящих 
обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную группу, различающуюся по своим 
зрительным возможностям, детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной 
патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. Группу слабовидения тяжелой 
степени составляют обучающиеся с остротой зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше 
видящем глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, 
как правило, нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), 
светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), пространственная контрастная 
чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагма, значительно 
осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. Нарушение зрительных функций значительно 



затрудняет формирование адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, 
снижает возможности ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс 
зрительного восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-

познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы обучающихся 
чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых осуществляется учебно-

познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях состояние зрительных функций может 
существенно снижаться. Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных 
функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает 
зрительный анализатор. Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия 
неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой письма и чтения, 
должна параллельно обучаться рельефноточечной системе письма и чтения. Группу слабовидения 
средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в 

условиях оптической коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют место искажения 
зрительных образов и трудности зрительного контроля при передвижении в пространстве, для 
большинства обучающихся характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят также 
обучающиеся, у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные 
или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной 
контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные функции). Вследствие 
комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной системы снижается их 
зрительная работоспособность, осложняется развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет 
учебно-познавательную и ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических 
характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного подхода к 
организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной группы. Группу 
слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем 
глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения 
позволяют обучающемуся в хороших гигиенических условиях успешно использовать зрение для 
построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная 
группа обучающихся испытывает определенные трудности как в процессе восприятия окружающего 
мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с 
нарушениями других функций, также часто осложняется наличием вторичных зрительных нарушений в 
виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и (или) косоглазия, что усугубляет трудности 
зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место 
при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности 
зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в дифференциации направлений, 
неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в пространстве, определять степень его 
удаленности. Группа обучающихся с пониженным зрением (острота зрения от 0,5 до 0,8 на лучше 
видящем глазу в условиях оптической коррекции) имеют показатели остроты зрения, позволяющие 
использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на 
близком расстоянии. Однако, обучающиеся испытывают ряд трудностей, как в процессе восприятия 
окружающего мира, так и в процессе познавательной деятельности. Трудности зрительного восприятия 
могут усугубляться вторичными функциональными зрительными нарушениями. Неоднородность группы 
слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них как различных клинических форм 
слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного 
аппарата), так и таких заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, 
гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, 
различные деформации органа зрения. Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена за счет 
учета в учебно-познавательной деятельности клинических форм и зрительных диагнозов слабовидящих 
обучающихся. Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором 
произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется тем, что время 
нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только на психофизическое развитие 
обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных процессов. В настоящее время в качестве 
лидирующих причин, вызывающих слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В 
этой связи наблюдается преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в 
раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического развития, с 
другой - определяет особенности развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой 
организма, регулируемой ЦНС.  



    Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной работоспособности; 
замедленное формирование предметно-практических действий; замедленное овладение письмом и 
чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, 
снижением координации движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа 
буквы, трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, требующих 
согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект; возникновение 
трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-

моторной координацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом. В условиях слабовидения 
наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не только снижением функций зрения и 
различными клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и 
психомоторных образований. 
    У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие физического развития 
(нарушение координации, точности, объема движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, 
рук), в том числе трудности формирования двигательных навыков. При слабовидении наблюдается 
своеобразие становления и протекания познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости 
и точности зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и 
ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, 
избирательность); снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и 
явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств внимания. 
Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными представлениями, в процессе 
микро- и макроориентировки, в словесном обозначении пространственных отношений; в формировании 
представлений о форме, величине, пространственном местоположении предметов; в возможности 
дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 
     Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором снижении 
динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой связи речи с предметным 
содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас 
слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации 
зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, 
грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, 
осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования 
средств общения). У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной 
активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе сенсорно-

перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с обучающимися, не 
имеющими ограничений по возможностям здоровья. Кроме того, слабовидящим характерны трудности, 
связанные с качеством выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного 
контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными 
умениями и навыками. У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, 
регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления "Я-

концепции", развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие негативные качества 
личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. У части обучающихся 
данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями (заболеваниями) детского организма, 
что снижает их общую выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную активность, 
обуславливая особенности их психофизического развития. 

1.3. Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

     В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной стороны, 
образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, с другой, характерные только для слабовидящих: целенаправленное обогащение чувственного 
опыта через активизацию, развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 
руководство зрительным восприятием; расширение, обогащение и коррекция предметных и 
пространственных представлений, формирование и расширение понятий; развитие познавательной 
деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений, 
имеющихся у данной группы обучающихся; систематическое и целенаправленное развитие логических 
приемов переработки учебной информации; обеспечение доступности учебной информации для 
зрительного восприятия слабовидящих обучающихся; строгий учет в организации обучения и воспитания 
слабовидящего обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 
нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью 



оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; использование 
индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической 
картины зрительного нарушения; учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; увеличение 
времени на выполнение практических работ; введение в образовательную среду коррекционно-

развивающего тифлопедагогического сопровождения; постановка и реализация на уроках и внеклассных 
мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 
возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего; активное использование в учебно-

познавательном процессе речи как средства компенсации нарушенных функций; целенаправленное 
формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро- и макропространстве; создание 
условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и общей активности, в 
том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; повышение 
коммуникативной активности и компетентности; физическое развитие слабовидящих с учетом его 
своеобразия и противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 
поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в 
образовательном процессе; поддержание психофизического тонуса слабовидящих; совершенствование и 
развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных (самоотношение) образований. 
 

1.4. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО 

(вариант 4.1). 
     Самым общим результатом освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО является 
полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 
Планируемые результаты освоения АООП НОО дополнены результатами освоения программы 
коррекционной работы.  
    Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступают: 
овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с 
учетом имеющихся противопоказаний и ограничений; повышение возможностей в пространственной и 
социально-бытовой ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и 
формирование умений в ориентировке в макропространстве; умение использовать в ориентировочной 
деятельности все анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические средства; умение 
использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях; умение 
адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в учебно-познавательной 
деятельности и повседневной жизни; умение обращаться за помощью при внезапно возникших 
затруднениях; развитие элементарных навыков самообслуживания; развитие межличностной системы 
координат "слабовидящий - нормально видящий": развитие навыков сотрудничества с нормально 
видящими взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и 
невербальными средствами общения; повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; 
развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы; развитие 
умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; развитие 
самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; повышение дифференциации и осмысления картины 
мира, в том числе: обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных 
(конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение круга 
предметно-практических умений и навыков; готовность к построению целостной и дифференцированной 
картины происходящего; формирование умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и 
техническими средствами в учебной деятельно сти и повседневной жизни; повышение познавательной и 
социальной активности; повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 
повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, принятых ценностей 
и социальных ролей: развитие интереса к представителям ближайшего окружения; расширение 
представлений о различных представителях широкого социума; развитие внимания к состоянию, 
настроению, самочувствию окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных 
реакций и понимание эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о принятых в 
обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение социального опыта.  
    Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной работы проявляются в 
следующих достижениях: использует все анализаторы и компенсаторные способы действия в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; сформировал основные навыки ориентировки в 
микропространстве; овладел основными навыками ориентировки в макропространстве; имеет адекватные 



(в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), пространственные, социальные 
представления; проявляет познавательный интерес, познавательную активность; имеет представления 
(соответствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехнических и технических средствах, 
облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активно их использует; проявляет стремление к 
самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях); умеет адекватно 
использовать речевые и неречевые средства общения; способен к проявлению социальной активности; 
способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; способен проявлять настойчивость 
в достижении цели; способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); знает и 
учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни имеющиеся противопоказания и 
ограничения. 

1.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидящими 
обучающимися АООП НОО (вариант 4.1). 

    Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 
результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. Система оценки 
достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО решает следующие задачи: 
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 
условия и границы применения системы оценки; ориентировать образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие, воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых 
результатов освоения содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, 
формирование УУД; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; предусматривать 
оценку достижений слабовидящих обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших АООП 
НОО) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; позволять осуществлять 
оценку динамики учебных достижений слабовидящих обучающихся. Результаты достижений 
обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми для оценки качества образования.  
    Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО рассматривает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Оценка результатов 
освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы, составляющей 
неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы опирались на следующие принципы:  
   1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
развития и особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; 
 2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального 
развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП, 
что сможет обеспечить объективность оценки.  
     Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения слабовидящими 
обучающимися программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики развития 
обучающихся в интегративных показателях.  
   К таким интегративным показателям относятся: сформированность умения использовать все 
анализаторы и компенсаторные способы действия в учебно-познавательном процессе и повседневной 
жизни; сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений ориентироваться в 
макропространстве; сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных 
и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и явлениях окружающей жизни; 
проявление познавательного интереса, познавательной активности; наличие представлений 
(соответствующих возрасту) о современных тифлотехнических, оптических и технических средствах, 
облегчающих познавательную и учебную деятельность, и готовности их активного использования; 
проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в бытовых вопросах); 
сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; способность к 



проявлению социальной активности; способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 
готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебнопознавательной деятельности и 
повседневной жизни.  
   Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы не выносятся 
на итоговую оценку. Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 
слабовидящими обучающимися может осуществляться в ходе различных мониторинговых процедур, 
посредством использования метода экспертных оценок. Мониторинг, обладая такими характеристиками, 
как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 
осуществляет не только оценку достижений планируемых результатов освоения слабовидящими 
программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 
организацию. В целях оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися программы 
коррекционной работы используются три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 
диагностику. Стартовая диагностика наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 
потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей обучающихся выявляет исходный 
уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый 
уровень развития у слабовидящего обучающегося умения использовать все анализаторы и 
компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни). Текущая 
диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения 
слабовидящего на уровне начального общего образования. При использовании данной формы 
мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных показателей, состояние которых 
позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 
незначительной положительной динамики) слабовидящих обучающихся в освоении планируемых 
результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в 
качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. Целью 
финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание 
обучения на уровне начального общего образования), выступает оценка достижений слабовидящего 
обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения ими программы коррекционной 
работы. 
    В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 
коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более интегративным 
показателям) обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) необходимо 
направить на расширенное психолого-педагогическое обследование для получения необходимой 
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной 
работы.  
   Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения слабовидящими программы 
коррекционной работы учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 
положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 
ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 
обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 
Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе его аккредитации, 
а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 
оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО с учетом: результатов 
мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); условий 
реализации АООП НОО; особенностей контингента обучающихся 

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

2.1. 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. 
5.1.1. 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. 
5.1.2. 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. 
5.1.3. 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. 
5.1.4. Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, особенно таких ее компонентов, как языковая, коммуникативная, 
читательская, общекультурная и социальная грамотность. 
5.1.5. 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 выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно  

важных для человека областях. 
5.1.6. 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. 
5.1.7. 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. 
5.1.8. 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. 
5.1.9. 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". 
5.1.10. 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. 
5.1.11. 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. 
5.1.12. 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. 
5.1.13. Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных 

методических подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения обязательной 

части содержания учебного предмета. 
5.1.14. 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. 

5.1.15. 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. 
5.1.15.1. Развитие речи. 



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. 
5.1.15.2. 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, 
5.1.15.3. 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. 
5.1.15.4. 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. 
5.1.15.5. 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. 
5.1.15.6. 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. 
5.1.15.7. 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. 
5.1.16. Систематический курс. 
5.1.16.1. Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 
5.1.16.2. 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). 
5.1.16.3. 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. 
5.1.16.4. Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 
5.1.16.5. Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 
Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
5.1.16.6. Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 
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. 
5.1.16.7. 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. 
5.1.16.8. 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. 
5.1.17. 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. 
5.1.17.1. 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. 
5.1.17.2. 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. 
5.1.17.3.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. 
5.1.17.4. 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. 
5.1.17.5. 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. 
5.1.17.6. 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. 
5.1.17.7. 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. 

 

. 

5.9. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне начального общего образования



 

5.9.1. 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. 
5.9.2. 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. 
5.9.2.1. 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; устанавливать причинно-

следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 
5.9.2.2. 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. 
5.9.2.3. 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. 
5.9.2.4. 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. 
5.9.2.5. 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. 
5.9.2.6. 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. 
5.9.2.7. 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; 
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. 
5.9.3. 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. 
 

МАТЕМАТИКА 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (предметная область 

«Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике, математика) 
включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, место в структуре 
учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

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 математики с учётом возрастных особенностей обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

   Планируемые результаты освоения программы по математике 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 математике 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 рабочей программе воспитания. 
   На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое значение в развитии 

обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. Программа по 

математике на уровне начального общего образования направлена на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 
освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их 

измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций, 
становление умения решать учебные и практические задачи средствами математики, работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 



формирование функциональной математической грамотности обучающегося, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений 

(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 
обеспечение математического развития обучающегося – способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, математической речи, формирование умения 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, вести поиск информации; 
становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению математики, 
важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного 

мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах и 

понятиях. 
5.1.1. В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов программы по  

математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением 

личности обучающегося: 
понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (например, хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из 

частей, изменение формы, размера); 
математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 
сокровища искусства и культуры, объекты природы); 
владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 

зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 
5.1.2. На уровне начального общего образования математические знания и умения применяются 

обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления 

информации). Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение 

геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) 
становятся показателями сформированной функциональной грамотности обучающегося и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного общего образования. 
5.1.3. Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 

обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они 

включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных 

действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 
5.1.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 540 часов: в 1 классе – 

132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 

часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 
5.1.5. Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 
5.1. Содержание обучения в 1 классе. 
 Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами: «Числа и 
величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 
геометрические фигуры», «Математическая информация».  

1 КЛАСС Числа и величины Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 
предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. Числа в пределах 
20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на 
несколько единиц. Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними: 



сантиметр, дециметр. Арифметические действия Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия 
компонентов действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное 
сложению. Текстовые задачи Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 
образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 
действие. Пространственные отношения и геометрические фигуры Расположение предметов и объектов 
на плоскости, в пространстве, установление пространственных отношений: «слева-справа», «сверху-

снизу», «между». Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 
Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку. Измерение длины 
отрезка в сантиметрах. Математическая информация Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики 
объекта, группы объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. Верные (истинные) и 
неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного набора математических 
объектов. Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из строки или столбца, 
внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными 
(значениями данных величин). Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением 
длины, изображением геометрической фигуры. 

 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) Изучение 
математики 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. Познавательные 
универсальные учебные действия. 

 Базовые логические действия: наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем 
мире; обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; наблюдать действие 
измерительных приборов; сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по 
заданному основанию; копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 
приводить примеры чисел, геометрических фигур; соблюдать последовательность при количественном и 
порядковом счете. Работа с информацией: понимать, что математические явления могут быть 
представлены с помощью различных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; читать 
таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: характеризовать (описывать) число, 
геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 
комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами сюжетную ситуацию и 
математическое отношение величин (чисел), описывать положение предмета в пространстве; различать и 
использовать математические знаки; строить предложения относительно заданного набора объектов. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: принимать учебную задачу, удерживать её в 
процессе деятельности; действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; проявлять 
интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанавливать причину 
возникшей ошибки и трудности; проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 
выполнения действия. Совместная деятельность: участвовать в парной работе с математическим 
материалом, выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, 
спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального общего образования 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные результаты: осознавать необходимость изучения математики для 
адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, 
рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; применять правила совместной 
деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, 
осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; осваивать 
навыки организации безопасного поведения в информационной среде; применять математику для 
решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, 
детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; работать в ситуациях, расширяющих опыт 
применения математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному 
труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 
оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для 
рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; характеризовать свои успехи в 
изучении математики, стремиться углублять свои математические знания и умения, намечать пути 
устранения трудностей; пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 
предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть-целое», «причина-

следствие», протяжённость); применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 
классификация (группировка), обобщение; приобретать практические графические и измерительные 
навыки для успешного решения учебных и житейских задач; представлять текстовую задачу, её решение в 
виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 
понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, 
использовать для решения учебных и практических задач; применять изученные методы познания 
(измерение, моделирование, перебор вариантов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных 
источниках информационной среды; читать, интерпретировать графически представленную информацию 
(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); представлять информацию в заданной форме (дополнять 
таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 
принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 
информации. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Общение: конструировать утверждения, проверять их истинность; использовать текст задания для 
объяснения способа и хода решения математической задачи; комментировать процесс вычисления, 
построения, решения; объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; в 
процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, высказывать суждения, 
оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 
создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, геометрической 
фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины 
отрезка); ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 
самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; планировать этапы 
предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; выполнять правила безопасного 
использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия):  

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; выбирать и при необходимости 
корректировать способы действий; находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести 
поиск путей преодоления ошибок; предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 
предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 
дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); оценивать рациональность своих 
действий, давать им качественную характеристику. 

                                            Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае 
решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров и 
контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 
анализа информации; осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 
возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

    К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: читать, 
записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; пересчитывать различные объекты, 
устанавливать порядковый номер объекта; находить числа, большие или меньшие данного числа на 
заданное число; выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 
письменно) без перехода через десяток; называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, 
сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); решать текстовые задачи в одно действие на 
сложение и вычитание: выделять условие и требование (вопрос); сравнивать объекты по длине, 
устанавливая между ними соотношение «длиннее-короче», «выше-ниже», «шире-уже»; измерять длину 
отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; различать число и цифру; распознавать геометрические 
фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; устанавливать между объектами 
соотношения: «слева-справа», «спередисзади», между; распознавать верные (истинные) и неверные 
(ложные) утверждения относительно заданного набора объектов/предметов; группировать объекты по 
заданному признаку, находить и называть закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 



различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное или данные из 
таблицы; сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две группы 
по заданному основанию. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир". 

    Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир" 
(предметнаяобласть "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. 

     Пояснитльная 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. 
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 ‒ учёба, 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 населённого 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 Интернете (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 
контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
    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: понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 
иллюстраций, видео, таблицы; соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

      Коммуникативные универсальные учебные действия: в процессе учебного диалога 
слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; уважительно 
относиться к разным мнениям; воспроизводить названия своего населенного пункта, название 
страны, её 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 своё отношение к природным явлениям; сравнивать домашних и диких 
животных, объяснять, чем они различаются. 

      Регулятивные универсальные учебные действия: сравнивать организацию своей жизни с 
установленными правилами здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная 
активность, закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов); оценивать 
выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнять 
самооценку; анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 
организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования 
электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность соблюдать правила общения в совместной деятельности: 
договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение правил 
взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты.



Литературное чтение. 

 

6.5. Пояснительная записка. 
6.5.1. 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. 
6.5.2. 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. 
6.5.3. 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. 
6.5.4. 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. 
6.5.5. 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. 
6.5.6. 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. 
6.5.7. 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. 
6.5.8. 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. 
6.5.9. 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. 
6.5.10. 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. 
6.5.11. Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 

"Литература", который изучается на уровне основного общего образования. 
6.5.12. 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). 
 

21.6. Содержание обучения в 1 классе. 
21.6.1. 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). 
6.6.1.1. 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). 
6.6.2. 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. 
6.6.2.1. 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). 
6.6.3. 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. 
6.6.4. 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. 
6.6.4.1. Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 
6.6.5. 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. 
6.6.5.1. 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. 
6.6.6. 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. 
6.6.6.1. 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). 
6.6.7. 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. 
6.6.7.1. 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). 
6.6.8. 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. 
6.6.9. 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. 
6.6.9.1. 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. 
6.6.9.2. 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. 
6.6.9.3. 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. 
6.6.9.4. 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. 
6.6.9.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 
проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять 

свою часть работы. 
 

6.10. Планируемые результаты освоения программы по литературному 
чтению на уровне начального общего образования. 
6.10.1. 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: 

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. 
6.10.2. 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. 
6.10.2.1. 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. 
6.10.2.2. 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. 
6.10.2.3. 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. 
6.10.2.4. 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. 
6.10.2.5. 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. 
6.10.2.6. 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. 



6.10.2.7. 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. 

  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. 

   Учебный предмет «Изобразительное искусство» (предметная область «Искусство») 
(далее соответственно – программа по изобразительному искусству, искусство) включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 
программы по изобразительному искусству, тематическое планирование.  



Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобразительного 
искусства, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 
планируемым результатам. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 
которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 
общего образования.  

    Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству включают личностные, 
метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также 
предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. При разработке рабочей программы по 
изобразительному искусству образовательная организация вправе использовать возможности сетевого 
взаимодействия, в том числе с организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями 
культуры, организациями культурнодосуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы).  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования 
составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 
приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании 
художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и 
эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 
художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 
Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной культуры 
обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 
действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной 
деятельности в жизни людей. 

 Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные виды 
визуально-пространственных искусств : начальные основы графики, живописи и 
скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн.  

   Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 
произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 
восприятию предметно-бытовой культуры. Важнейшей задачей является формирование 
активного, ценностного отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 
и пространственной среды, в понимании красоты человека. Учебные темы, связанные с 
восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всего следует 
объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при сохранении 
учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 
окружающей действительности). Программа по изобразительному искусству знакомит 
обучающихся с многообразием видов художественной деятельности и технически 
доступным разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-

творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре 
на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 
формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе 
практического решения художественно-творческих задач. Содержание программы по 
изобразительному искусству структурировано как система тематических модулей. Изучение 
содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно.  



   Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства – 135 

часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю); во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю); в 3 классе 
– 34 часа (1 час в неделю); в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Предметные результаты  по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

     К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по изобразительному искусству:  

Модуль «Графика» 

       Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной 
творческой работе в условиях урока. Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка 
на основе знакомства со средствами изобразительного языка. Приобретать опыт аналитического 
наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы 
обучения рисунку. Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 
Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины. 
Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 
Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих 
задач рисунка. Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 
практической художественной деятельности. Уметь обсуждать результаты своей практической 
работы и работы товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций 
выраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках программного 
материала).  
Модуль «Живопись» 

   Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. Знать три основных цвета; 
обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет. Осознавать 
эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт жизненных 
ассоциаций. Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 
получения нового цвета. Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 
впечатления, организованные педагогом. 
Модуль «Скульптура» 

      Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм 
в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). Осваивать первичные приёмы лепки из 
пластилина, приобретать представления о целостной форме в объёмном изображении. Овладевать 
первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из бумаги путём её складывания, 
надрезания, закручивания. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

    Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в 
условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с 
орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. Различать виды орнаментов по 
изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анималистические. Учиться использовать 
правила симметрии в своей художественной деятельности. Приобретать опыт создания 
орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: декоративный цветок или птица). 
Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. Приобретать 
представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных промыслов 
(дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт 
практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. Иметь 
опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника.  
                                       Модуль «Архитектура»  

    Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в 
условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых 



зданий. Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 
геометрических тел. Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в 
форме коллективной игровой деятельности. Приобретать представления о конструктивной основе 
любого предмета и первичные навыки анализа его строения.  
                              Модуль «Восприятие произведений искусства» 

     Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и 
сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной 
задаче, поставленной учителем. Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 
эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. Приобретать 
опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от 
поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). Осваивать опыт эстетического 
восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. Осваивать опыт эстетического, 
эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение зрительских умений и 
специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова 
и других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 
эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). Осваивать новый 
опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в соответствии 
с учебной установкой.  
Модуль «Азбука цифровой графики» 

  Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения 
природы. Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 
снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре 

Учебный предмет «Музыка» (предметная область «Искусство») (далее соответственно – 

программа по музыке, музыка) включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по музыке. 

    Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в 
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 
результатам. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 
предлагаются для изучения на уровне начального общего образования. Содержание 
обучения завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 
коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать средствами музыки с 
учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 
Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, 
метапредметные и предметные результаты за весь период обучения на уровне начального 
общего образования. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки, 
сгруппированы по учебным модулям.  

     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

    Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю 
музыки в создании рабочей программы по учебному предмету. Программа по музыке 
позволит учителю: реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 
формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
сформулированных в ФГОС НОО; определить и структурировать планируемые результаты 
обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, 
а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания; 
разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 
региона, образовательной организации, класса. Музыка является неотъемлемой частью 
культурного наследия, универсальным способом коммуникации особенно важна музыка для 



становления личности обучающегося – как способ, форма и опыт самовыражения и 
естественного радостного мировосприятия. В течение периода начального общего 
образования необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 
сформировать представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни 
современного человека и общества. В содержании программы по музыке представлены 
различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная  музыка, в 

том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, 
музыка кино и другие). Наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства 
является практическое музицирование – пение, игра на доступных музыкальных 
инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной 
деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание 
основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. Программа по 
музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, 
фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов 
и исполнителей, специальной терминологии). Программа по музыке формирует 
эстетические потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 
отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка. 
Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 
произведения является уникальным психологическим механизмом для формирования 
мировоззрения обучающегося опосредованным не директивным путём. Ключевым 
моментом при составлении программы по музыке является отбор репертуара, который 
должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 
соответствие системе традиционных российских ценностей. Одним из наиболее важных 
направлений программы по музыке является развитие эмоционального интеллекта 
обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного исполнения музыки 
формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 
Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежит 
игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных 
приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству – от традиционных фольклорных 
игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на 
освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных 
принципов.  

   Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части 
общей духовной культуры обучающихся. 

     Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 
коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, 
образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 
переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 
воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 
сопереживания). В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 
следующим направлениям: становление системы ценностей, обучающихся в единстве 
эмоциональной и познавательной сферы; развитие потребности в общении с произведениями 
искусства, осознание значения музыкального искусства как универсального языка общения, 
художественного отражения многообразия жизни; формирование творческих способностей 
ребёнка, развитие внутренней мотивации к музицированию. 

   Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 
формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 
искусстве; формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 
взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 
музицирования; формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, 
приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям через 
собственный внутренний опыт эмоционального переживания; развитие эмоционального 



интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными универсальными 
учебными действиями, развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения; 
овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 
музицирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкальной 
деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение 
(пение, игра на музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, 
композиции, аранжировки); музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, 
двигательное моделирование), исследовательские и творческие проекты; изучение 
закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, 
основные выразительные средства, элементы музыкального языка; воспитание уважения к 
культурному наследию России, присвоение интонационно-образного строя отечественной 
музыкальной культуры; расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 
музыкальной культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.  

    Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного 
материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 
компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.  

    Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями 
(тематическими линиями): инвариантные: 

 модуль № 1 «Народная музыка России»; 

 модуль № 2 «Классическая музыка»; 

 модуль № 3 «Музыка в жизни человека»;  

вариативные: модуль № 4 «Музыка народов мира»; 

 модуль № 5 «Духовная музыка»; 

 модуль № 6 «Музыка театра и кино»; 

 модуль № 7 «Современная музыкальная культура»; 

 модуль № 8 «Музыкальная грамота». 

 Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип 
допускает перестановку блоков, перераспределение количества учебных часов между 
блоками. Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 
формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений 
театров, музеев, концертных залов, работы над исследовательскими и творческими 
проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, 
увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных 
эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки - 135 часов: в 1 классе – 33 часа 
(1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), 
в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

    При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе 
использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 
дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-

досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы).  



     Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную деятельность 
обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 
действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими учебными 
предметами, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий 
мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и других    

Предметные результаты по учебному предмету «Музыка» 

    К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 
темам программы по музыке::  
Модуль «Музыка в жизни человека»: 
- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящённые 
Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные 
эмоции, чувства и настроения;  
- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые жанровые 
сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос 
(связь со словом);  
- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем 
мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей.  
Модуль «Народная музыка России»: 
- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, 
русской музыке, народной музыке различных регионов России;  
-определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;  
- группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, 
струнные;  
-определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или народному 
творчеству; различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических;  
- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни;  
-исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; -участвовать 
в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных 
фольклорных жанров.  

Модуль «Музыкальная грамота»: 
- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие;  
 - различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и 
др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 
 - различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 
музыкальных и речевых интонаций; 
 - различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;  
- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы — 

двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; ориентироваться в нотной записи в 
пределах певческого диапазона;  
- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; исполнять песни с простым мелодическим 
рисунком. 
Модуль «Классическая музыка»: 
- различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский 
состав;  
- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть 
типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов классиков;  
- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и 
инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;  
- исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов - классиков; 
 - воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 
вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия;  



-характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального образа;  
-соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства 
настроения, характера, комплекса выразительных средств.  
Модуль «Духовная музыка»: 
- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её 
жизненное предназначение;  
- исполнять доступные образцы духовной музыки; уметь рассказывать об особенностях исполнения, 
традициях звучания духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 
региональной религиозной традиции). 
Модуль «Музыка театра и кино»: 
- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл);  
- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и 
называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов;  
- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и 
музыкальных инструментов, уметь определять их на слух;  
-отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 
процессе:  
- композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. Модуль 
«Современная музыкальная культура»: 
- различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной культуры, стремиться к расширению 
музыкального кругозора;  
- различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к 
различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза);  
 -анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, 
настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении;  
- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 
Модуль  «Музыка народов мира» : 

- различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран;  
 -определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, 
ударно-шумовых инструментов;  
-различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях 
профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 
различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), выделять и называть 
типичные жанровые 

Учебный предмет «Труд (технология)» (предметная область «Технология»)(далее 
соответственно – программа по труду (технологии), труд (технология) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 
программы по предмету «Труд (технология)», тематическое планирование. 

    Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, место 
в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 
результатам.  

   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 технологии с учетом возрастных особенностей обучающихся на 
уровне начального общего образования.  

    Планируемые результаты освоения программы по предмету «Труд (технология)» 
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 предмету «Труд (технология)» на уровне начального общего образования 
составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 
приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. Основной целью 
программы по труду (технологии) является успешная социализация обучающихся, 
формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 
конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 
создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 
практических умений, необходимых для разумной организации собственной жизни, 
воспитание ориентации на будущую трудовую деятельность, выбор профессии в процессе 
практического знакомства с историей ремесел и технологий. Программа по труду 
(технологии) направлена на решение системы задач: формирование общих представлений о 
культуре и организации трудовой деятельности как важной части общей культуры человека; 
становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 
мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах 
и технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и 
профессиях; формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с 
простейшей технологической документацией (рисунок, чертеж, эскиз, схема); формирование 
элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их обработки и 
соответствующих умений; развитие сенсомоторных процессов, психомоторной 
координации, глазомера через формирование практических умений; расширение 
культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных 
знаний и умений в практической деятельности; развитие познавательных психических 
процессов и приемов умственной деятельности посредством включения мыслительных 
операций в ходе выполнения практических заданий; развитие гибкости и вариативности 
мышления, способностей к изобретательской деятельности; воспитание уважительного 
отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности предшествующих 
культур, отраженных в материальном мире; воспитание понимания социального значения 
разных профессий, важности ответственного отношения каждого за результаты труда; 
воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива; развитие 
социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и 
ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и 
инициативности; воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 
созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 
самореализации; становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 
отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром 
природы; воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 
правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 
Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных 
структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:  

1. Технологии, профессии и производства. 

 2. Технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и картоном, с пластичными 
материалами, с природным материалом, с текстильными материалами и другими 
доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома). 

3. Конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учетом возможностей 
материально-технической базы образовательной организации), конструирование и 



моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 
материалов, робототехника (с учетом возможностей материально-технической базы 
образовательной организации). 

 4. ИКТ (с учетом возможностей материально-технической базы образовательной 
организации). В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся 
овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих 
черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 
использовать информацию.  

    В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредметных связей с 
учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчетов, вычислений, 
построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 
именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств 
художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и 
дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный 
источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 
этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой 
деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 
результатов практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для 
создания образа, реализуемого в изделии). Общее число часов, рекомендованных для 
изучения по предмету «Труд (технология)» – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), 
во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 

часа (1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

    1 КЛАСС Технологии, профессии и производства Природное и техническое окружение 
человека. Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 
разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 
Наблюдения природы и фантазия мастера – условия создания изделия. Бережное отношение 
к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 
Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. 
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание 
порядка во время работы, уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное 
использование и хранение инструментов. Мир профессий. Профессии родных и знакомых. 
Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы 
обслуживания. Традиции и праздники народов России, ремесла, обычаи. Технологии ручной 
обработки материалов Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 
материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении 
изделий. Общее представление об основных технологических операциях ручной обработки 
материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка 
изделия, отделка изделия или его деталей. Способы разметки деталей: «на глаз»и «от руки», 
по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров) и 
изготовление изделий с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. 
Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и приемов 
работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной 
разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. 
Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, 
сшивание и другое. Приемы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другое). Подбор соответствующих 
инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и видов 
изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон 



и другие), их правильное, рациональное и безопасное использование. Пластические массы, 
их виды (пластилин, пластика и другое). Приемы изготовления изделий доступной по 
сложности формы из них: разметка «на глаз», отделение части (стекой, отрыванием), 
придание формы. 

     Наиболее распространенные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 
обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 
склеивание и другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасного использования 
ножниц. Виды природных материалов (плоские – листья и объемные – орехи, шишки, 
семена, ветки). Приемы работы с природными материалами: подбор материалов в 
соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, 
склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). Общее 
представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 
приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 
прямого стежка. Использование дополнительных отделочных материалов. 

    Конструирование и моделирование Простые и объемные конструкции из разных 
материалов (пластические массы, бумага, текстиль и другое) и способы их создания. Общее 
представление о конструкции изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в 
общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. 
Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 
Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и 
результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого 
(необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от требуемого результата 
(замысла). 

ИКТ  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Информация. 
Виды информации. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)  

   Изучение труда (технологии) 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. 

 Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и 
исследовательские действия: ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в 
пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 
анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 
второстепенные составляющие конструкции; сравнивать отдельные изделия (конструкции), 
находить сходство и различия в их устройстве. 

 Работа с информацией: воспринимать информацию (представленную в объяснении 
учителя или в учебнике), использовать ее в работе; понимать и анализировать простейшую 
знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с 
ней. 



 Коммуникативные универсальные учебные действия Общение: участвовать в 
коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, 
выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к 
мнению другого; строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по 
содержанию изученных тем). 

 Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самоконтроль: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 
действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 
инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 
действий; понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими 
в процессе анализа и оценки выполненных работ; организовывать свою деятельность: 
производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нем порядок в течение 
урока, производить необходимую уборку по окончании работы; выполнять несложные 
действия контроля и оценки по предложенным критериям.  

Совместная деятельность: проявлять положительное отношение к включению в 
совместную работу, к сотрудничеству. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИИ) НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

    Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне 

 начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 
общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 
сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению 
окружающей среды; понимание культурно-исторической ценности, традиций, отраженных 

в предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 
культурным традициям других народов; проявление способности к эстетической оценке 
окружающей предметной среды, эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие 

и понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной 
художественной культуры; проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 
творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 
преобразующей деятельности; проявление устойчивых волевых качеств и способность  
саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность,умение 



справляться с доступными проблемами; готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с 
учетом этики общения, проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 
изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях; осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

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

(технико-технологического и декоративно- художественного характера) по изучаемой 
тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 
деятельности; комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно- художественной 
задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 
природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: осуществлять поиск необходимой для выполнения работы 
информации 

в учебнике и других доступных источниках, анализировать ее и отбирать в соответствии с 
решаемой задачей; анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и материализованной форме, 
выполнять действия моделирования, работать с моделями; использовать средства 
информационно-коммуникационных технологий 

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

выходом), 

оценивать объективность информации и возможности ее использования для решения 
конкретных учебных задач; следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 
представленным 

в других информационных источниках. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 



вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- уточнения и 
дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; создавать тексты-описания на основе 
наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 
строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; объяснять 
последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 
наведение порядка, уборка после работы);  выполнять правила безопасности труда при 
выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; устанавливать 

причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 
прогнозировать действия для получения необходимых результатов; выполнять действия 
контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; проявлять волевую саморегуляцию 
при выполнении работы. 

Совместная деятельность: организовывать под руководством учителя и самостоятельно 
совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя 

(лидера) и подчиненного, осуществлять продуктивное сотрудничество; проявлять интерес к 
работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, 
высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 
понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 
предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 
осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять 
аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметны результаты по 
отдельным темам программы по труду (технологии):правильно организовывать свой труд: 
своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нем в 
процессе труда; применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной 
работы с клеем; действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 
рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала 
при разметке); определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 
для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), 
использовать их в практической работе; определять наименования отдельных материалов 
(например, бумага, картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и 
способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять 
доступные технологические приемы ручной обработки материалов при изготовлении 
изделий; ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 
деталей, выделение деталей, сборка изделия; выполнять разметку деталей сгибанием, по 
шаблону, «на глаз», «от руки», выделение деталей способами обрывания, вырезания и 
другое, сборку изделий с помощью клея, ниток и другое; оформлять изделия строчкой 
прямого стежка; понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 



«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», 
«аппликация»; выполнять задания с опорой на готовый план; обслуживать себя во время 
работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно 
хранить их, соблюдать правила гигиены труда; рассматривать и анализировать простые по 
конструкции образцы (по вопросам учителя), анализировать простейшую конструкцию 
изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения, способы изготовления; распознавать изученные 
виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и 
другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); называть ручные 
инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и другие), 
безопасно хранить и работать ими; различать материалы и инструменты по их назначению; 
называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 
резание, сборка, отделка; качественно выполнять операции и приемы по изготовлению 
несложных изделий: экономно выполнять разметку деталей «на глаз», «от руки», по 
шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров), точно 
резать ножницами по линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, 
складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с 
помощью клея, пластических масс и другое, эстетично и аккуратно выполнять отделку 
раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; использовать для сушки плоских 
изделий пресс; с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 
опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; различать разборные и неразборные 
конструкции несложных изделий; понимать простейшие виды технической документации 
(рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 
образцу, рисунку; осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 
работах под руководством учителя; выполнять несложные коллективные работы проектного 
характера; называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их 
социальное значение.  

Учебный предмет «Физическая культура» (предметная область «Физическая 
культура») (далее соответственно – программа по физической культуре, физическая 
культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы по физической культуру тематическое планирование. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена 
на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. При создании программы 
по физической культуре учитывались потребности современного российского общества в 
воспитании здорового поколения, государственная политика с национальными целями 
увеличения продолжительности жизни граждан России и научная теория физической 
культуры, представляющая закономерности двигательной деятельности человека. Здоровье 
закладывается в детстве, и качественное образование в части физического воспитания, 
физической культуры детей дошкольного и начального возраста определяет образ жизни на 
многие годы. Основными составляющими в классификации физических упражнений по 
признаку исторически сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, 
игры, туризм, спорт. По данной классификации физические упражнения делятся на четыре 
группы: гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 
созданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью 
воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и 
координационной сложностью всех движений, игровые упражнения, состоящие из 
естественных видов действий (бега, бросков и других), которые выполняются в 
разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются 



по эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату действия, 
туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление 
препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, греблю в естественных природных 
условиях, эффективность которых оценивается комплексным воздействием на организм и 
результативностью преодоления расстояния и препятствий на местности, спортивные 
упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно 
стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и 
является предметом специализации для достижения максимальных спортивных результатов. 
Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в 
соответствии с ФГОС НОО должны обеспечивать умение использовать основные 
гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического 
развития, физического совершенствования, повышения физической и умственной 
работоспособности. В программе по физической культуре отведено особое место 
упражнениям основной гимнастики и играм с использованием гимнастических упражнений. 
Овладение жизненно важными навыками гимнастики позволяет решить задачу овладения 
жизненно важными навыками плавания. Программа по физической культуре включает 
упражнения для развития гибкости и координации, эффективность развития которых 
приходится на возрастной период начального общего образования. Целенаправленные 
физические упражнения позволяют избирательно и значительно их развить. Программа по 
физической культуре обеспечивает сформированность общих представлений о физической 
культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно важных 
прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, 

игровых, туристических и спортивных). Освоение программы по физической культуре 
обеспечивает выполнение обучающимися нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) и другие предметные 
результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные задачи, изложенные в 
федеральной рабочей программе воспитания. Согласно своему назначению программа по 
физической культуре является ориентиром для составления рабочих программ 
образовательных организаций: она даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития обучающихся по физической культуре, устанавливает обязательное 
предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование 
по разделам и темам курса, определяет количественные и качественные характеристики 
содержания, даёт распределение тематических разделов и рекомендуемую 
последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности 
предмета для реализации требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, а также требований к результатам обучения 
физической культуре. В программе по физической культуре нашли своё отражение условия 
Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы. Предметом обучения физической культуре на уровне начального общего 
образования является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 
направленностью с использованием основных направлений физической культуры в 
классификации физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем: 
гимнастика, игры, туризм, спорт – и упражнений по преимущественной целевой 
направленности их использования с учётом сенситивных периодов развития обучающихся 
начального общего образования. В процессе овладения этой деятельностью формируется 
костно-мышечная система, укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 
осваиваются необходимые двигательные действия, активно развиваются мышление, 
творчество и самостоятельность. Физическая культура обладает широкими возможностями в 
использовании форм, средств и методов обучения. Существенным компонентом содержания 
программы по физической культуре является физическое воспитание граждан Российской 
Федерации. 



    Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о человеке, сущности 
физической культуры, общих закономерностях её функционирования и использования с целью 
всестороннего развития людей и направлена на формирование основ знаний в области физической 
культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных 
двигательных действий, укрепление здоровья. В программе по физической культуре учтены 
приоритеты в обучении на уровне начального образования, изложенные в Концепции модернизации 
преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 
Российской Федерации, которые нашли отражение в содержании программы по физической 
культуре в части получения знаний и умений выполнения базовых упражнений гимнастики для 
правильного формирования опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, 
моторики, получения эмоционального удовлетворения от выполнения физических упражнений в 
игровой деятельности.  
   Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для высокого качества 
преподавания физической культуры на уровне начального общего образования, выполнение 
требований, определённых статьей 41 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, включая определение оптимальной учебной нагрузки, 
режима учебных занятий, создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, способствует решению задач, определённых в стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и межотраслевой программы 
развития школьного спорта до 2024 г., направлена на достижение национальных целей развития 
Российской Федерации: сохранение населения, здоровья и благополучия людей, создание 
возможностей для самореализации и развития талантов. Программа по физической культуре 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
     В основе программы по физической культуре лежат представления об уникальности личности 
каждого обучающегося, индивидуальных возможностях каждого обучающегося и ученического 
сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и управленческих команд системы 
образования, создающих условия для максимально полного обеспечения образовательных 
возможностей обучающихся в рамках единого образовательного пространства Российской 
Федерации.  
   Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре направлены на 
воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 
самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. Обучение по программе 
по физической культуре позволяет формировать у обучающихся установку на формирование, 
сохранение и укрепление здоровья, освоить умения, навыки ведения здорового и безопасного образа 
жизни, выполнить нормы ГТО. 
    Содержание программы по физической культуре направлено на эффективное развитие физических 
качеств и способностей обучающихся, на воспитание личностных качеств, включающих в себя 
готовность и способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу, формирует творческое 
нестандартное мышление, инициативность, целеустремлённость, воспитывает этические чувства 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей, учит взаимодействовать с окружающими людьми и работать в команде, 
проявлять лидерские качества. Содержание программы по физической культуре строится на 
принципах личностно-ориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая определяет 
повышение внимания к культуре физического развития, ориентации физкультурно-спортивной 
деятельности на решение задач развития культуры движения, физическое воспитание. Важное 
значение в освоении программы по физической культуре уделено играм и игровым заданиям как 
простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В программе по физической культуре 
используются сюжетные и импровизационно-творческие подвижные игры, рефлексивно-

метафорические игры, игры на основе интеграции интеллектуального и двигательного компонентов. 
Игры повышают интерес к занятиям физической культурой, а также содействуют духовно-

нравственному воспитанию обучающихся. Для ознакомления с видами спорта в программе по 
физической культуре используются спортивные эстафеты, спортивные упражнения и спортивные 
игровые задания. Для ознакомления с туристическими спортивными упражнениями в программе по 
физической культуре используются туристические спортивные игры. Содержание программы по 
физической культуре обеспечивает достаточный объём практико-ориентированных знаний и умений 



     В соответствии с ФГОС НОО содержание программы по физической культуре состоит из 
следующих компонентов: знания о физической культуре (информационный компонент 
деятельности); способы физкультурной деятельности (операциональный компонент 
деятельности); физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 
деятельности), которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность. Концепция программы по физической культуре основана на 
следующих принципах:  

   Принцип систематичности и последовательности предполагает регулярность занятий и 
систему чередования нагрузок с отдыхом, а также определённую последовательность 
занятий и взаимосвязь между различными сторонами их содержания. Учебный материал 
программы по физической культуре должен быть разделён на логически завершённые части, 
теоретическая база знаний подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в 
программе по физической культуре уделяется повторяемости. Повторяются не только 
отдельные физические упражнения, но и последовательность их в занятиях. Также 
повторяется в определённых чертах и последовательность самих занятий на протяжении 
недельных, месячных и других циклов. Принцип систематичности и последовательности 
повышает эффективность динамики развития основных физических качеств обучающихся с 
учётом их сенситивного периода развития: гибкости, координации, быстроты.  

      Принципы непрерывности и цикличности выражают основные закономерности 
построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает преемственность между 
занятиями, частоту и суммарную протяжённость их во времени. Кроме того, принцип 
непрерывности тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. 

     Принцип цикличности заключается в повторяющейся последовательности занятий, что 
обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность 
обучающегося. Принцип возрастного соответствия направлений физического воспитания 
заключается в том, что программа по физической культуре учитывает возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся, что способствует гармоничному 
формированию двигательных умений и навыков.  

    Принцип наглядности предполагает как широкое использование зрительных ощущений, 
восприятия образов, так и постоянную опору на свидетельства всех других органов чувств, 
благодаря которым достигается непосредственный эффект от содержания программы по 
физической культуре. В процессе физического воспитания наглядность играет особенно 
важную роль, поскольку деятельность обучающихся носит в основном практический 
характер и имеет одной из своих специальных задач всестороннее развитие органов чувств. 

   Принцип доступности и индивидуализации означает требование оптимального 
соответствия задач, средств и методов физического воспитания возможностям 
обучающихся. При реализации принципа доступности учитывается готовность обучающихся 
к освоению материала, выполнению той или иной физической нагрузки и определяется мера 
доступности задания. Готовность к выполнению заданий зависит от уровня физического и 
интеллектуального развития, а также от их субъективной установки, выражающейся в 
преднамеренном, целеустремлённом и волевом поведении обучающихся. 

 Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное отношение 
обучающихся к выполнению физических упражнений, осознание и последовательность 
техники выполнения упражнений (комплексов упражнений), техники дыхания, 
дозированности объёма и интенсивности выполнения упражнений в соответствии с 
возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие физических упражнений на 
организм, обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. 
Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, предъявляемых к 
обучающимся в соответствии с программой по физической культуре, которая заключается в 



постановке и выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном нарастании 
объёма и интенсивности и связанных с ними нагрузок. Программой по физической культуре 
предусмотрено регулярное обновление заданий с общей тенденцией к росту физических 
нагрузок. 

 Принцип вариативности предполагает многообразие и гибкость используемых в программе по 
физической культуре форм, средств и методов обучения в зависимости от физического развития, 
индивидуальных особенностей и функциональных возможностей обучающихся, которые описаны в 
программе по физической культуре. Соблюдение этих принципов позволит обучающимся достичь 
наиболее эффективных результатов. Освоение программы по физической культуре предполагает 
соблюдение главных педагогических правил: от известного к неизвестному, от лёгкого к трудному, 
от простого к сложному. Планирование учебного материала рекомендуется в соответствии с 
постепенным освоением теоретических знаний, практических умений и навыков в учебной и 
самостоятельной физкультурной, оздоровительной деятельности.  

   В основе программы по физической культуре лежит системно-деятельностный подход, целью 
которого является формирование у обучающихся полного представления о возможностях 
физической культуры. В содержании программы по физической культуре учитывается взаимосвязь 
изучаемых явлений и процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых результатов – 

предметных, метапредметных и личностных 

  Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» – формирование разносторонне 
физически развитой личности, способной активно использоватьценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации активного отдыха. Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают 
результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по 
учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО. К направлению 
первостепенной значимости при реализации образовательных функций физической культуры 
традиционно относят формирование знаний основ физической культуры как науки области знаний о 
человеке, прикладных умениях и навыках, основанных на физических упражнениях для 
формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 
повышения физической и умственной работоспособности, и как одного из основных компонентов 
общей культуры человека. Используемые в образовательной деятельности технологии программы по 
физической культуре позволяют решать преемственно комплекс основных задач физической 
культуры на всех уровнях общего образования. 

    В содержании программы по физической культуре учтены основные направления развития 
познавательной активности человека, включая знания о природе (медико-биологические основы 
деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об 
обществе (историкосоциологические основы деятельности). Задача физической культуры состоит в 
формировании системы физкультурных знаний, жизненно важных прикладных умений и навыков, 
основанных на физических упражнениях для укрепления здоровья (физического, социального и 
психологического), освоении упражнений основной гимнастики, плавания как жизненно важных 
навыков человека, овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(например, распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и 
общеразвивающие игры), умении применять правила безопасности при выполнении физических 
упражнений и различных форм двигательной деятельности и, как результат, – физическое 
воспитание, формирование здоровья и здорового образа жизни. Наряду с этим программа по 
физической культуре обеспечивает: единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации с целью реализации равных возможностей получения качественного 
начального общего образования; преемственность основных образовательных программ по 
физической культуре дошкольного, начального общего и основного общего образования; 
возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности с учётом 
образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья); 



государственные гарантии качества начального общего образования, личностного развития 
обучающихся; овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в 
повседневной жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и приобретения 
знаний, расширения возможностей личного образовательного маршрута; формирование у 
обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в национальной стратегии развития 
России, их исторической роли, вкладе спортсменов России в мировое спортивное наследие; освоение 
обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада каждого в решение общих 
задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своих и командных возможностей. 
Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать программу по 
физической культуре в соответствии с возможностями каждого. 

    Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образования по программе по 
физической культуре являются: умение организовывать собственную деятельность, выбирать и 
использовать средства физической культуры для достижения цели динамики личного физического 
развития и физического совершенствования; умение активно включаться в коллективную 
деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей, проявлять лидерские 
качества в соревновательной деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном процессе, 
взаимопомощь при изучении и выполнении физических упражнений; умение доносить информацию 
в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми людьми, в том числе при передаче информации на заданную тему, по общим сведениям 
теории физической культуры, методикам выполнения физических упражнений, правилам проведения 
общеразвивающих подвижных игр и игровых заданий; умение работать над ошибками, в том числе 
при выполнении физических упражнений, слышать замечания и рекомендации педагога, 
концентрироваться при практическом выполнении заданий, ставить перед собой задачи 
гармоничного физического развития. 

     Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры – 405 часов: в 1 классе 
– 99 часов (3 часа в неделю), во 2 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 3 классе – 102 часа (3 часа в 
неделю), в 4 классе – 102 часа (3 часа в неделю).  

    При планировании учебного материала по программе по физической культурер рекомендуется 
реализовывать на уроках физической культуры учебный план: для всех классов начального общего 
образования в объёме не менее 70% учебных часов должно быть отведено на выполнение 
физических упражнений 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА 
УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. В результате изучения физической культуры на 
уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 1) патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному спортивному, 
культурному, историческому и научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни 

современного общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях сборных 
команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных мировых и отечественных 

тенденциях развития физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях о 
человеке; 2) гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 
познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных проектов, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 



осознания последствий поступков, оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; 3) ценности научного познания: знание истории развития представлений о 
физическом развитии и воспитании человека в российской культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, необходимых 
для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и физического совершенствования;  

познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с учебными 
текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразованию, 
исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 4) 

формирование культуры здоровья: осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, 
ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению 

гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый 
образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом; 
5) экологическое воспитание: экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к 

человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное отношение к 
собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; экологическое мышление, умение 
руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия, работа с информацией: ориентироваться в терминах и 
понятиях, используемых в физической культуре (в пределах изученного), применять изученную 
терминологию в своих устных и письменных высказываниях; выявлять признаки положительного влияния 
занятий физической культурой на работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального 
благополучия; моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 
плавании; устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие физических 
качеств; классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 
классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания, по 
преимущественной целевой направленности их использования, преимущественному воздействию на развитие 
отдельных качеств (способностей) человека; приводить примеры и осуществлять демонстрацию 
гимнастических упражнений, навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), 
упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений; 
самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для утренней 
гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; формировать умение понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том числе для целей эффективного развития физических 
качеств и способностей в соответствии с сенситивными периодами развития, способности конструктивно 
находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; овладевать базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами, использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического восприятия в 
учебной деятельности иных учебных предметов; использовать информацию, полученную посредством 
наблюдений, просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе 
с использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических упражнений; 
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических 
задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 
возможности её использования для решения конкретных учебных задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Общение: вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения, 
формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, 
учитывать их в диалоге; описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие 



человека; строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при выполнении 
физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; организовывать (при содействии 
взрослого или самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, выполнение физических упражнений в 
коллективе, включая  обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение 
функциональных обязанностей, осуществление действий для достижения результата; проявлять интерес к 
работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои 
предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь; продуктивно сотрудничать (общение, 
взаимодействие) со сверстниками при решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий 
и игр на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; конструктивно разрешать 
конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего 
организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 
контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоятельной повседневной 
физической деятельности по показателям частоты пульса и самочувствия; предусматривать возникновение 
возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; проявлять волевую саморегуляцию при планировании и 
выполнении намеченных планов организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к успешной 
образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать свои ошибки; 
осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных 
средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» 

 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 
темам программы по физической культуре: 
Знания о физической культуре. 
 - различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, туризм, спорт); 
формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний принципов личной гигиены, 
требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на улице, иметь представление 
о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни, формулировать основные правила 
безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной 
площадке, в бассейне); 
- формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, применять их в повседневной жизни, понимать и раскрывать значение регулярного 
выполнения гимнастических упражнений для гармоничного развития, описывать формы наблюдения за 
динамикой развития гибкости и координационных способностей; иметь представление об основных видах 
разминки.  
Способы физкультурной деятельности. 
 Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упражнениями: 
выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении стоя, сидя и при ходьбе, 
упражнения для развития гибкости и координации; составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с 
включением утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, измерять и 
демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их значения с 
рекомендуемыми для гармоничного развития значениями.  
Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые упражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе ролевых, с заданиями на 
выполнение движений под музыку и с использованием танцевальных шагов, выполнять игровые задания для 
знакомства с видами спорта, плаванием, основами туристической деятельности, общаться и 
взаимодействовать в игровой деятельности, выполнять команды и строевые упражнения.  
Физическое совершенствование. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность: осваивать технику выполнения гимнастических упражнений 
для формирования опорнодвигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; упражнения 
основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, координация), эффективность развития 

которых приходится на период начального общего образования, и развития силы, основанной на удержании 



собственного веса; осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационноскоростных 
способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов (скакалка, мяч); осваивать 
гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных навыков и умений (группировка, 
кувырки, повороты в обе стороны, равновесие на каждой ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног 
вперёд, назад, с поворотом в обе стороны; осваивать способы игровой деятельности. 

 

 3.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 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. Основная цель программы: раскрыть содержание 
универсальных учебных действий и обеспечить формирование универсальных учебных действий, 
т.е. способов деятельности,  применимых в рамках, как образовательных отношений, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  
   Задачи программы:  
 установить ценностные ориентиры начального образования;  
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
  выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия 
формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  
    В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщенных) учебных 
действий (далее - УУД) имеет следующую структуру:  
1. описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
 2. характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 
действий. 
3. Планируемые результаты сформированности УУД.  
4. Циклограмма мероприятий  
5. Мониторинг программы.  
   Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и развития 
младшего школьника  
   Положительное влияние УУД: 
- во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;  
- во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 
становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 
 - в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;  
- в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 
развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами;  



- в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 
информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 
    Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как 
субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой 
трансформации образования. Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 
первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие 
между освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 
метапредметных результатов. 
 Это взаимодействие проявляется в следующем:  
1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 
становления УУД;  
2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной 
поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных 
процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 
условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса);  
3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность как 
качественная характеристика любого учебного действия и составляющихего операций позволяет 
обучающемуся использовать освоенные  способы действий на любом предметном содержании, в том 
числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 
процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 
 4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 
снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 
развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного 
содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 
изучаемых объектов, сюжетов, процессов.  

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 
значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в 

частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД.  
 Описание связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

   Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 
контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 
учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 
«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 
учащихся 
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создание способов решения 
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свяпрактические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участиев продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 
умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:  
 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 
понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать икорректировать речь 
в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 
коммуникативной задачей;  
 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 
между ними; 
  Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 
решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  
   Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 
деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов определяется следующими утверждениями:  
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 
взаимо-обуславливающие виды действий: 
 - коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
 - познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  
- личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  
- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 
через все предметные области и внеурочную деятельность.  
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 
организации образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся.  
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 
планировании, технологических картах.  
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью универсального 
интегрированного портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений 
учащихся в развитии универсальных учебных действий.  
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения.  
    В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников направлены на 
достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 
гуманистические и демократические типа.  ценностные ориентации.  

2)  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

    Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического 
мира России. В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 



учебников направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы: 

     1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, математики, окружающего 
мира, литературного чтения на титулах каждого раздела сформулированы основные цели и 
задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 
учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 
деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и 
соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. Постановка 
учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, 
побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 
результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 
знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются 
умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении 
учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать 
план действия для её последующего решения. Способность принимать и сохранять задачи 
учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 
предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями 
рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 
саморегуляции.  

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

                Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Формирование  
и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках 
системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся 
познавательных УУД и творческих способностей. В каждой теме формулируются проблемные 
вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.  

4.1. Программа коррекционной работы 

      Программа коррекционной работы рассматривает индивидуализацию специального 
сопровождения слабовидящего обучающегося. Содержание программы коррекционной работы для 
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 
рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. Направления и содержание 
программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов 
(пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).  
     Цель реализации программы коррекционной работы: создание условий для достижения 
обучающимися с нарушениями зрения планируемых результатов ФГОС НОО, а также для 
достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей.  
Задачами организации коррекционной работы является:  
− обеспечение адаптации слабовидящего обучающегося к школьному обучению;  
− оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных особенностей, особых 
образовательных потребностей обучающихся с нарушением зрения;  
− улучшение условий для развития слабовидящего обучающегося;  



− содействие развитию индивидуальности обучающегося; нравственного, эмоционального, волевого 
компонентов мировоззрения; познавательного интереса; 
 − формирование у слабовидящих обучающихся потребности в продуктивной, социально- 

одобряемой деятельности, положительной «Я - концепции», которая характеризуется: уверенностью 
в доброжелательном отношении к ним других людей, убеждённостью в успешном овладении ими 
тем или иным видом деятельности, чувством собственной значимости;  
− развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и профилактика возникновения 
вторичных отклонений.  
    Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное 
время в рамках психолого-педагогического сопровождения обучающихся и в рамках внеурочной 
деятельности (коррекционно-развивающая область). Объем и содержание определяются в 
зависимости от образовательных потребностей обучающихся. Программа коррекционной работы в 
рамках АООП НОО варианта 4.1. для слабовидящих обучающихся включает в себя взаимосвязанные 
направления, отражающие её основное содержание. 
Направления программы коррекционной работы: диагностическое; коррекционноразвивающее; 
консультативное направление; информационно-просветительское.  

Диагностическое направление. 

 Диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление у слабовидящего 
обучающегося особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 
обучающихся, позволяющие разработать рекомендации по оказанию психологомедико-

педагогической помощи в условиях образовательной организации. Диагностическая работа включает 
в себя: первичную диагностику познавательной, эмоционально-волевой, мотивационной, личностной 
сфер и др.; углубленную диагностику (по результатам анализа первичной диагностики); мониторинг 
достижения планируемых результатов. По результатам диагностической работы составляются 
«Индивидуальные карты развития», позволяющие прослеживать динамику развития, разрабатывать 
и корректировать индивидуальный образовательный маршрут обучающихся. Коррекционно – 

развивающее направление.  
                                            Коррекционно-развивающее направление  

обеспечивает работу по оказанию своевременной специализированной помощи в освоении 
содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
слабовидящих обучающихся. Коррекционная работа включает в себя: реализацию комплексного 
индивидуально ориентированного социально-психолого- педагогического и медицинского 
сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; выбор оптимальных 
для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 
методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; коррекцию и развитие 
высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; развитие 
универсальных учебных действий в соответствии с требованиями начального общегообразования; 
развитие и укрепление личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 
самостоятельности, личностной автономии; формирование способов регуляции поведения и 
эмоциональных состояний; развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 
и профессионального самоопределения; формирование навыков получения и использования 
информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 
реальных жизненных условиях; социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 
жизни.  



   Конкретный перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих слабовидящим обучающимся удовлетворение особых образовательных 
потребностей  включает следующие формы работы: игры, направленные на коррекцию и развитие 
дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) слабовидящего обучающегося; 
упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространственной, социально- бытовой 
ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и мелкой моторики слабовидящего 
обучающегося; создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования 
освоенных компенсаторных способов деятельности, умений и навыков, восстановленных и 
скорректированных зрительных функций в разных видах учебной деятельности; приемы работы, 
направленные на развитие навыков самостоятельной работы, развитие познавательной активности, 
познавательных интересов, формирование эмоционально-волевойсферы и положительных качеств 
личности. 

Консультативное направление. 
Консультативное направление включает работу, обеспечивающую возможность своевременного 
решения вопросов, возникающих у педагогов, родителей (законных представителей) в процессе 

освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО. Консультативная работа включает в себя: 
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья; консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  
Информационно – просветительское направление. 

     Информационно-просветительское направление обеспечивает работу, направленную на 
обогащение знаний педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с 
особенностями организации образовательного процесса для данной категории детей по вопросам 
охраны, развития, использования нарушенного зрения в учебно-образовательном процессе. 
Информационно-просветительская работа включает: информационную поддержку образовательной 
деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников; различные формы просветительской деятельности 
(лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; проведение тематических выступлений для педагогов и 
родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. Основными механизмами 
реализации программы коррекционной работы являются: оптимально выстроенное взаимодействие 
специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 
слабовидящих обучающихся специалистами различного профиля; социальное партнёрство, 
предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества). 
    Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы  

• Овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и предметно- 

практической деятельности. 
 • Овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом имеющихся 
противопоказаний и ограничений.  



• Повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: 
совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений в 
ориентировке в макропространстве; умение использовать в ориентировочной деятельности все 
сохранные анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические средства; умение 
использовать ориентировочные освоенные умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях; 
умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в учебно-познавательной 
деятельности и повседневной жизни; умение обращаться за помощью при внезапно возникших 
затруднениях; развитие навыков самообслуживания. 
 • Развитие межличностной системы координат «слабовидящий – нормально видящий»: развитие 
навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях; овладение вербальными и невербальными средствами общения; повышение стремления к 
расширению контактов со сверстниками; развитие умения использовать в процессе межличностной 
коммуникации все анализаторы; развитие умения четко излагать свои мысли; развитие 
сопереживания, эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе 
общения.  
• Повышение дифференциации картины мира, в том числе: обогащение чувственного опыта 
познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, 
социальных представлений; расширение круга предметно-практических умений и навыков; 
готовность к построению целостной и дифференцированной картины происходящего; формирование 
умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной 
деятельности и повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; 
повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни.  
• Повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, принятие 
ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям ближайшего окружения; 
расширение представлений о различных представителей широкого социума; развитие внимания к 
состоянию, настроению, самочувствию окружающих; развитие дифференциации собственных 
эмоциональных реакций и понимание эмоциональных проявлений окружающих; расширение 
представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение 
социального опыта. 

Условия реализации программы коррекционной работы 

   Среди условий реализации программы коррекционной работы выделяются кадровые условия, 
условия создания среды, материально-технические условия, информационные и, программно- 

методические условия.  
   Кадровые условия. 

   Коррекционная работа в МБОУ «Новокурская ООШ»осуществляется педагогическими 
работниками, имеющими высшее образование и прошедшими курсовую подготовку по проблемам 
обучения детей с ОВЗ. 
      Педагоги проходят обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки 1 раз 
в3 года, ведут методическую работу, участвуют в разработке программ и проведении семинаров и 
конференции . 

Условия создания среды 

   В школе коррекционная среда предполагает выполнение ряда условий: дифференциации, 
психолого-педагогических, специализированных и здоровьесберегающих условий.  
     Дифференцированные условия при обучении слабовидящих учащихся: организационная 
дифференциация: оптимальный режим учебных нагрузок, содержательная дифференциация: подбор 
доступного материала и планирование результатов в соответствии с возможностями школьников.  
  Психолого-педагогические условия: коррекционная направленность учебно-воспитательного 
процесса с интеграцией общего и коррекционного образования; учёт индивидуальных особенностей 



ребёнка; соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; соблюдение рекомендаций 
медицинских работников, психолога, тифлопедагога, логопеда; использование современных 
психолого-педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышенияего эффективности, доступности.  
Специализированные условия: выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегосясверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательныепотребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
учётом специфики нарушенияздоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповыхкоррекционных занятиях.  
Здоровьесберегающие условия: оздоровительный и охранительный режим; укрепление 
физического и психического здоровья; профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся; соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; участие всех детей с 
ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.  
Материально-технические условия: Материально-техническая база, позволяющая обеспечить 
реализацию программы коррекционной работы: оборудование кабинетов для проведения 
коррекционной работы, закупка программного обеспечения и т.п.  
Информационные условия: информационная образовательная среда, на основе которой возможно 
осуществление дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; свободный доступ 
школьников, их родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам (методические пособия и рекомендации по 
всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и 
видеоматериалы).  
Программно-методические условия: пакет программ коррекционных курсов социально-

педагогической направленности, диагностический инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности педагогов. 
 

Оценка результативности и эффективности реализации Программы коррекционной работы 

    В соответствии с требованиями к условиям и построению содержания коррекционной работы 
сформированы критерии результативности и эффективности реализации программы. 

№ 

п/п 

Наименование параметра оценивания Критерии результативности и 
эффективности 

1. Выполнение государственного задания 
(реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ) 

   формирование планируемых 
результатов изучения каждого 
коррекционного курса каждым 
учащимся или группой учащихся 
в соответствии с особенностями и 
достижениями учащихся;  полнота 
реализации коррекционных 
программ (процент проведённых 

коррекционных занятий) 
2. Динамика индивидуальных 

образовательных результатов 

Процент достижения 
планируемых результатов 
учащимися (результаты 



представляются ежегодно 
(апрель-май текущего учебного 
года) в виде сравнительных 
данных (динамики достижения 
планируемых результатов 
(таблица, график) по каждому 
обучающемуся и коррекционному 
курсу) 

3. Информационная открытость и 
эффективность использования IT- ресурса 
организации 

наличие и своевременное 
обновление информации на сайте 
школы о реализации программы 
коррекционной работы;  наличие 
выступлений педагогов, 
реализующих программу 
коррекционной работы, на 
школьном, районном, других 
уровнях. 

4. Организация индивидуальных и 
групповых форм работы специалистов 

наличие положительной динамики 
в уровне подготовленности 
учащихся к социальной адаптации 
и интеграции; достижение 90% 
учащихся планируемых 
результатов 

5. Развитие активности и самостоятельности 
обучающимися 

процент овладения навыками 
жизненной компетентности,  
процент достижения планируемых 
результатов учащимися 
(результаты представляются по 
окончании освоения АООП НОО 
по каждому классу и 
коррекционному курсу) 

6. Освоение педагогическими работниками 
знаний о консультативной помощи по 
вопросам обучения, воспитания 
слабовидящих 

своевременное прохождение 
педагогами курсов повышения 
квалификации;  
✓ ведение методической работы; 
✓ создание или 
совершенствование программ 
коррекционных курсов 

7. Взаимодействие с семьёй и родителями 
(законными представителями) по вопросам 
обучения и воспитания слабовидящего 
обучающегося 

проведение педагогами 
тематических родительских 
собраний;  
 высокая степень (по результатам 
анкетирования) 
информированности и 
удовлетворённости родителей 
(законных представителей) 
качеством коррекционной работы 

 

4.1. Рабочая программа воспитания 

 

     Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответствует 
требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Рабочая программа воспитания разработана 



на основе федеральной рабочей программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с 
ОВЗ. Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 
процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами 
воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального 
образования.  

    Программа воспитания: предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности в образовательной организации; разрабатывается и 
утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной организацией, 
в т.ч. советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 
единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 
другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 
предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционнымдуховным 
ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 
принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 
ценностей; предусматривает историческое просвещение, формирование российской 
культурной и гражданской идентичности обучающихся. Программа воспитания включает 
три раздела: целевой, содержательный, организационный. При разработке или обновлении 
рабочей программы воспитания её содержание, за исключением целевого раздела, может 
изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: организационно- 

правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 
направленностью образовательной программы, в т.ч. предусматривающей углублённое 
изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 
образовательные потребности обучающихся.  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Цель и задачи воспитания  

    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 
духовнонравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. Воспитательная 
деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в соответствии с 
приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской 
Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины.  

    Цели воспитания обучающихся: создать условия для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 
формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Задачи воспитания: усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных 
ценностей,традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 
формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 
освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных от- ношений, применения 
полученных знаний; достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО для 



глу хих обучающихся 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 ценностно го отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
Подходы и принципы планирования и организации воспитатель- ной деятельности Воспитательная 
деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на основе следующих 
подходов: аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного и с учётом принципов воспитания: гуманистической 
направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 
примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. Направления 
воспитания Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 
приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в т.ч. в части:  

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 
культуры. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 
Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 
традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 
ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 
взаимопомощи, уваженияк старшим, к памяти предков.  

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 
мирового искусства.  

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом возможностей и 
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 
ситуациях. 

 Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 
труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 
достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности.  

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
традиционных духовных ценностей, навыковохраны, защиты, восстановления природы, окружающей 
среды. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
личностных интересов и общественных потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО Требования к личностным 
результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 
воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых направлена деятельность 
педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Целевые 



ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на 
основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 
воспитания, воспитательного пространства. 

    Гражданско-патриотическое воспитание: знающий и любящий свою малую родину, свой край, 
имеющий представление о Родине - России, её территории, расположении; сознающий 
принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему и 
другим народам; понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 
края, своей Родины - России, Российского государства; понимающий значение гражданских 
символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 
защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; имеющий первоначальные представления о 
правах и ответственности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; принимающий 
участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту социально 
значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание: уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, 
своего народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 
сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 
каждого человека; доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 
уважающий старших; умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 
нормам, осознающий ответственность за свои поступки. владеющий представлениями о 
многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки 
общения с людьми разных народов, вероисповеданий; сознающий нравственную и эстетическую 
ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. Эстетическое 
воспитание: способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей; проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре; проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 
безопасного для себя и других людей образа жизни, в т.ч. в информационной среде; владеющий 
основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 
обществе; ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом; сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. Трудовое 
воспитание: сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; проявляющий уважение 
к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное потребление; 
проявляющий интерес к разным профессиям; участвующий в различных видах доступного по 
возрасту труда, трудовой деятельности. Экологическое воспитание: понимающий ценность природы, 
зависимость жизни людей от природы,влияние людей на природу, окружающую среду, 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 
природе, особенно живым существам; выражающий готовность в своей деятельности 
придерживаться экологических норм. Ценности научного познания: выражающий познавательные 
интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к 
научным знаниям, науке; обладающий первоначальными представлениями о природных и 
социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 
о науке, научном знании; имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 
осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знаний



Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ «Новокурская ООШ» является основной общеобразовательной школой, численность 
обучающихся на 2 сентября 2022 года составляет 140 человек, педагогическими кадрами школа 
укомплектована. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням образования: начальное общее 
образование, основное общее образование.  

Нашей школе более 100 лет. Она вместе с ребятами проходит путь формирования традиций, идёт в 
ногу со временем и старается внедрять самый лучший и передовой опыт педагогической работы. 
Именно здесь формируется та атмосфера, в которой ребёнок может полноценно развиваться 
физически, духовно, культурно; та уникальная среда, в которой на ключевых этапах развития 
человек происходит становление мировоззрения, нравственных установок личности, 
закладываются учебные и другие жизненно важные навыки, необходимые для развития личности в 
обществе. Родители обучающихся в большинстве - местные жители. Многие педагоги также 
проживают на территории деревни, знают личностные особенности, бытовые условия жизни своих 
обучающихся, отношения в семьях, что способствует установлению доброжелательных и 
доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями.  

Традиционные конкурсы, спортивные состязания, праздники и другие интересные дела делают 
насыщенной не только жизнь школы, но и всей деревни. Возникает процесс сотворчества, 
благодаря которому и ребята, и взрослые повышают свой культурный уровень, знакомятся с 
новыми социальными ролями, не только потребителя окружающей информации, но и ее 
созидателя, аналитика и распространителя. Воспитательное пространство школы строится с 
учетом социокультурных ценностей, в том числе и деревни.  

Из-за уменьшения количества населения, ухудшения финансово материального положения семей, 
малого количества специализированных досуговых центров основной упор в создании условий 
для полноценного развития школьников делается на школу.  

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на 
основе освоения общечеловеческих ценностей, нами учитываются особенности сельской школы.  

В процессе воспитания наша школа активно сотрудничает с Домом культуры, сельской 
библиотекой, администрацией, КДН и ЗП, ПДН ОВД Бейского района и другими учреждениями. 
Большую роль в воспитании детей играет созданный на базе нашей школы Центр образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», весомый вклад в воспитание обучающихся 
вносит школьная библиотека.  

В школе 9 лет функционируют кадетская казачья группа. Создание группы казачьей 
направленности вызвано нашей убежденностью в необходимости формирования у подростков 
чувства ответственности за судьбы России, своего родного края и готовности к самоотверженной 
защите Отечества в духе и традициях наших предков. Кадеты, занимающиеся в этой группе, 
имеют возможность получить надлежащее воспитание по кадетской системе, в результате 
которого формируются духовные ценности и жизненные приоритеты личности, позволяющие в 
будущем успешно самореализоваться в жизни. Кроме того, получить основы военной подготовки 
и хорошую физическую закалку, приобщиться к здоровому образу жизни и самобытным 
ценностям казачьей культуры.  

Поскольку казачья кадетская группа существует в обычной общеобразовательной школе, то 
достижение целей её деятельности осуществляется, в основном, в рамках дополнительного 
образования во внеурочное время, возможно получение кадетами некоторых специальных знаний 
во время интегрированных уроков.  



Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 
школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе;  

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников;  

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую функции.  

    Воспитательная работа в нашей школе предполагает организацию мероприятий и акций с 
учетом дифференцируемого подхода в рамках урочной и внеурочной деятельности, 
дополнительного образования школьников, что рассматривается как одно из перспективных 
средств воспитания и осуществляется согласно календарным планам воспитательной работы 
МБОУ «Новокурская ООШ» и содержит конкретный перечень событий и мероприятий 
воспитательной направленности, организуемой Школой и (или) в которых Школа принимает 
участие.  

2.2. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего 
цель и задачи воспитания.  



Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- нравственными и 
социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 
воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.  

В процессе воспитания школа сотрудничает с различными организациями поселка и областного 
центра.  

В школе функционируют спортивный кружок по волейболу для 8-9 классов, первичные отделения 
РДШ, ВД по кадетам "Служу России", ЮИД через ВД.  

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» с целью внедрения новых методов обучения и воспитания, современных 
образовательных технологий в начале 2021- 2022 года в нашей школе был открыт Центр 
естественно-научного профиля «Точка роста».  

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

 Основные  воспитывающие  общности  в  школе:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, 

приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, 

достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в 

детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и 

умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается 

возможность взаимодействия обучающихся разного возраста, при возможности 

взаимодействие с детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские 

общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, 

поддержки обучающихся с ОВЗ;  детско-взрослые. Обучающиеся сначала 

приобщаются к правилам, нормам, способам деятельности взрослых и затем 

усваивают их. Они образуются системой связей и отношений участников, 

обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех  участников;  

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий по 

воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 

личностного развития, воспитания;  



 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы.  
Требования к профессиональному сообществу школы:  

 соблюдение  норм  профессиональной  педагогической  этики;  
 уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении;  

 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам;  

 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, 

 традиции;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 

ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при 

соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов;  

инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями  
(законными представителями), коллегами;  

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися 

с учетом индивидуальных особенностей каждого;  быть примером для 

обучающихся в формировании ценностных ориентиров, соблюдении нравственных 

норм общения и поведения;  побуждать обучающихся к общению, поощрять их 

стремления к взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, 

чуткость, внимание к людям, чувство ответственности.  

2.4. 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;  

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности (с 1 сентября 2022 года в российских школах реализуется масштабный проект – 

цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». Во всех школах страны учебная неделя будет 



начинаться с классного часа «Разговоры о важном», посвященного самым различным темам, 

волнующим современных ребят. Центральными темами «Разговоров о важном» станут 

патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и 

др.)  

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовнонравственной 

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;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства;  

 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;  

 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;  

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды;  

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и потребностей.  

  

2.5.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Основные школьные дела  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:  

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире;  



 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

школе, обществе;  

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и региона;   

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций — социальных партнёров 

школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности;  

 проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения, своего района;  

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивнооздоровительной и др. направленности;  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел;  

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми.  

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.  

Работа с классным коллективом  

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности;  



• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;  

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, героикопатриотической, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. 

направленности), позволяющие:  

- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них,  

- установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения;  

• сплочение коллектива класса через:  

- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;  

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями;  

- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и  розыгрыши и т.д.  

- регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости)   через индивидуальные консультации с 

психологом;  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, учебного заведения и 



дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои 

успехи и неудачи;  

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении;  

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении;  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  



• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

Школьный урок  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

• 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  

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

• 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, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

• организация шефства, наставничества 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, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 



оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения  

Внеурочная деятельность  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 
образования осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и кружков 
дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 
видов :  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их 
кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 
научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 
условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 
развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 
умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 
самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 
самообслуживающего труда.  



Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 
способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 
физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде.  

Внешкольные мероприятия  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям;  

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в 

музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.)с привлечением к их планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия;  

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся (для изучения историкокультурных 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;  

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы.  

Организация предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда в школе основывается на системе ценностей программы 
воспитания, является частью уклада и способом организации воспитательной среды, отвечает 
требованиям экологичности, природосообразности, эстетичности, безопасности, обеспечивает 
обучающимся возможность общения, игры, деятельности и познания. Предметно-

пространственная среда построена в единстве; заложенные в программе воспитания ценности – 

раскрыты, визуализированы.   

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает:  



 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб);  

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

 «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; школьные 

мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски;   

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовнонравственного содержания, 

поздравления педагогов и обучающихся и т.  п.;  

 размещение  регулярно  сменяемых  экспозиций  творческих  работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, 

фотоотчетов об интересных событиях в школе;  

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое 

пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;   

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие;  

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах;  

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;   

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).   

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с особыми 
образовательными потребностями и ОВЗ.  

Работа с родителями (законными представителями)  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
семьи и образовательной организации в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности:  



На школьном уровне:  

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении вопросов 
воспитания и социализации их детей;  

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

• 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;  

• взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.  

На уровне класса:  

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса;  

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;  

• социальные сети и чаты, мессенджеры, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:  

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей);  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности.  

Самоуправление  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 



самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 
педагога куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы:  

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса.  

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников с 1-9 класс в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.  

Профилактика и безопасность  

     Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 
обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является 
создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 
способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 
повышение устойчивости участников образовательных отношений к неблагоприятным факторам.   

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 
поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает:  

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности;  

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  



 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);   

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия;  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на 

транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона,  

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);  

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению;  

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), испытание 

себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиознодуховная, благотворительная, искусство и др.);  

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);   

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с 

ОВЗ и т. д.).  

Социальное партнёрство  

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.);  

 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;  

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организацийпартнёров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;   

 социальные проекты, 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.  

Профориентация  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» включает в 
себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 
взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне 
профессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

• участие школы во Всероссийском  проекте «Билет в Будущее», что позволяет 

реализовать ключевые задачи профорентационной деятельности; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов внеурочной 

деятельности «Россия – мои горизонты» (для обучающихся 6-9 классов),  включенного в 

основную образовательную программу школы; 

• экскурсии на предприятия Бейского района, г. Саяногорск, г. Абакан, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 



•  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах;  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

• участие в работе Всероссийских профорентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещеие открытых уроков («проектория»); 

• 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;  

3.1. Кадровое обеспечение  

В данном разделе представлены решения на уровне школы по разделению функционала, 
связанного с планированием, организацией, реализацией, обеспечением воспитательной 
деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогических работников в сфере 
воспитания, психологопедагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и др. 
категорий, привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, 
правоохранительных и др.).  

3.2. Нормативно-методическое обеспечение  

В данном разделе представлены решения на уровне школы по принятию, внесению изменений в 
должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, 
ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, 
сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому обеспечению 
воспитательной деятельности.   

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с 
утверждением рабочей программы воспитания.  

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными  

потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 
(например, воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), 
одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе;  



 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной 

компетентности.  

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями необходимо 
ориентироваться на:  

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности.  

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:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.);  



 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, 

так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду);  

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 
успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен):  

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.  

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном поощрении 
классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 
(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.   

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 
участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 
работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно 
ведение портфолио класса.  

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 
успешностью, достижениями в чем-либо.   

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 
заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, 
проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 
воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 
обучающихся, семей, педагогических работников.   

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 
деятельности.  

3.5. Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 
ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 
начального общего, основного общего, установленных соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ 
воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с 
привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.   

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 
работы.  



Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;   

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями);    

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности 

с обучающимися, коллегами, социальными партнерами);  

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это 

результат как организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса:   

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.   

    Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
развития обучающихся в каждом классе.   

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 
воспитательной работе (советником директора по воспитательной работе при наличии) с 
последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей 
или педагогическом совете. Основным способом получения информации о результатах 
воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном 
развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения 
решить не удалось и почему? какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 
работать педагогическому коллективу?  

      Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

    Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых.  

   Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 
директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями с привлечением 
актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. 
Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 
обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися 
и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 



совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 
руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 
качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу, 
описанную в соответствующих видах и формах воспитательной деятельности):  

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

 деятельности классных руководителей и их классов;  

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

 внешкольных мероприятий;   

 создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

 взаимодействия с родительским сообществом;  

 деятельности ученического самоуправления;  

 деятельности по профилактике и безопасности;  

 реализации потенциала социального партнерства;  

 деятельности по профориентации обучающихся;  

 действующих в школе детских общественных объединений;  

 работы школьных медиа;  

 работы школьного музея (музеев);  

 добровольческой деятельности обучающихся;  

 работы школьных спортивных клубов;  
 работы школьного театра (театров).  

   Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 
работать педагогическому коллективу.   
    Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работа при 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в школе. 

 3.6. Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новокурская основная общеобразовательная школа» 

для слабовидящего обучающегося 1 класса  
 ( вариант 4.1) 

 на 2024-2025 учебный год 

 

Пояснительная записка. 
 



    Учебный план МБОУ "Новокурская ООШ" реализующий адаптированную 
образовательную программу начального общего образования для слабовидящих 
обучающихся  (вариант 4.1)  формируются в соответствии с: 
    - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";  
- Приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 "Об утверждении 
федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"; 

- Законом Республики Хакасия от 26.06.2013 N 60-ЗРХ "Об образовании в Республике 
Хакасия" (с последующими изменениями); 
- Уставом образовательного учреждения; 
 - Основной образовательной программой начального общего образования;  
- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 

   Учебный план образовательной организации, реализующей адаптированную основную 
общеобразовательную программу начального общего образования для слабовидящих 
обучающихся (далее – АООП НОО обучающихся) по варианту 4.1, фиксирует общий 
объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру предметных областей и коррекционно-развивающей области, распределяет 
учебное время, отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам.  
    В соответствии с СанПин в 1 полугодии для обучающихся 1 класса используется  
«ступенчатый» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в 
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока по 40 минут каждый). 
   Учебная недельная нагрузка первоклассников в 1 четверти составляет 15 недельных 
часов. 
 Организация образовательной деятельности в 1 классе в этот период 
предусматривает проведение внеурочной деятельности в форме экскурсий, 
развивающих игр, внеурочной деятельности в форме экскурсий, развивающих игр, 
внеурочной занятости, позволяющей компенсировать малое количество часов по 
изобразительному искусству, музыке, технологии, физической культуре. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в 1 
классе.  
    В 1 классе изучаются следующие учебные предметы:  русский язык, литературное 
чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, 
физическая культура. 

Вопросы основ безопасности жизнедеятельности рассматриваются на классных часах, 
при изучении предметов «Технология», «Физическая культура», «Окружающий мир».  



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
представлена обязательным компонентом учебного плана  внеурочной деятельностью 
(включая коррекционно-развивающую область) 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Духовно-нравственное направление представлено программой «Разговоры о важном», 

которая направлена на развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине- 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 
культуре. 

С целью формирования у ребенка младшего школьного возраста социально-

ценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобразования социального мира 
на основе российских базовых национальных ценностей, накопленных предыдущими 
поколениями, воспитание культуры общения, воспитания любви к своему Отечеству, его 
истории, культуре, природе, развитие самостоятельности и ответственности реализуется 
программа «Орлята России». 

Формы работы: репродуктивно-поисковая, дифференцированно-групповая 
(организация групп обучающихся с различными учебными возможностями), 
индивидуализированная. 

Общекультурное направление реализуется на занятиях кружка «Театральный 
сундучок», «Музыкальный калейдоскоп». Эти занятия направлены на удовлетворение 
интересов и потребностей обучающихся в творческом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 
    Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 
обязательной частью внеурочной деятельности и представлена индивидуальными 
коррекционно-развивающими занятиями, направленными на формирование навыков 
адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных занятий осуществляется образовательной 
организацией  самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающегося 

на основании рекомендаций ПМПК.  
   Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 
Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 
следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 5 ч отводится на проведение 
коррекционных занятий. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 
при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Согласно ч.3 ст. 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья создаются специальные условия, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов. Вариант 4.1. предусматривает использование базовых 
учебников для сверстников без ограничения здоровья. При реализации варианта 4.1. 
учебного плана МБОУ «Новокурская ООШ» использует учебники в соответствии с 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 
образования. 



      

 

Учебный план 

МБОУ «Новокурская ООШ» 1 класса по НОО ФГОС на 2024-2025 учебный год 

(1 четверть) 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

Труд (технология) 

2 

 

1 

Итого  16 

 

Учебный план МБОУ «Новокурская ООШ» для обучающегося 1 класса 

 по НОО ФГОС на 2024-2025 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

          Литературное чтение 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Труд (технология) 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого: 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 
область) 

Коррекционно-развивающая область 5 

Коррекционно-развивающие занятия 2 

Логопедические занятия 2 

Ритмика 1 

Направления внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление 

«Разговоры о важном» 

1 

Социальное направление 

«Орлята России» 

2 

Общекультурное направление 

«Театральный сундучок» 

«Музыкальный калейдоскоп 

1 

1 

1 

Итого: 10 ч. 
 



Формы и сроки промежуточной аттестации  

     Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 
освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 
учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). Промежуточная  аттестация 
проводится в сроки, установленные  Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Новокурская 
ООШ». 
 Промежуточная аттестация осуществляется для обучающихся 1 класса без фиксации их 
достижений в виде отметки (безотметочное оценивание). 
№ п/п Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

1. Русский язык Диктант с грамматическим 
заданием 

2. Литературное чтение Тестирование 

3. Математика Тестирование 

4. Окружающий мир Тестирование 

5. Изобразительное искусство Защита творческой работы 

6. Музыка Тестирование 

7. Труд (технология) Защита творческой работы 

8. Физическая культура Тестирование 
(подготовительная и 
специальная группа) 

 

 

 

3.7. Календарный учебный график. 
 

1.1. Календарные периоды учебного года 

1.2. Дата начала учебного года: 1 сентября 2024 года. 
1.3. Дата окончания учебного года: 31 августа 2025 года. 

1 класс- 33 недели; 

2-4 классы – 34 недели 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1.Продолжительность учебного периода. 

Учебный год делится на четыре учебные четверти 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 
недель) 

Начало четверти  Конец четверти 

1 четверть 01.09.2024 25.10.2024 8 нед. 
2 четверть 05.11.2024 28.12.2024 8 нед. 
3 четверть 09.01.2025 22.03.2025 10 нед. 3 дня 

4 четверть 31.03.2025 23.05.2025 7 нед. 2дня 



 

 

2.2. Сроки и продолжительность каникулярных периодов: 
 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 26.10.2024 04.11.2024 10 

Зимние 29.12.2023         08.01.2025 11 

Весенние 

(1 часть) 

23.03.2025 30.03.2025 8 

Весенние  

(2 часть) 

24.05.2025         31.05.2025                  8 

Летние 01.06. 2024 31.08.2024 92 

Дополнительные   

каникулы для 
обучающихся 1 
класса 

 

17.02.2024 

 

23.02.2024 

 

7  

 

Продолжительность каникул в течение учебного времени (суммарно)- не менее 30 
календарных дней, летом- не менее 8 недель. 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели: 

- пятидневная рабочая неделя. 

Сменность: МБОУ «Новокурская ООШ» работает в одну смену. 

Продолжительность уроков – 40 минут, перемены после второго, третьего, четвертого 
уроков – 20 минут, остальные – 10 минут. 

      Обучение в 1 классе: 
1 класс- с 1 сентября по 28 октября – по 3 урока в день по 35 минут каждый, с 7 ноября по 30 

декабря по 4 урока в день по 35 минут каждый, с 9 января по 26 мая по 4 урока в день по 40 минут 
каждый. 
4. Расписание звонков и перемен 

 Время Продолжительность  

перемен 

1урок 08.30-09.10 10 минут 

2 урок 09.20-10.00 20 минут 

3 урок 10.20- 11.00 20 минут 



4 урок 11. 20- 12.00 20 минут 

5 урок 12.20- 13.00 10 минут 

6 урок 13.10- 13.50 10 минут 

7 урок 14.00-14.40  

 

5. Промежуточная аттестация обучающихся 

    Промежуточная аттестация проводится с 11 апреля по 16 мая без прекращения образовательной 
деятельности по предметам учебного плана. 
6. Внеурочная деятельность. 

Время проведения кружковой работы, внеурочной деятельности и курсов по выбору 
устанавливается в соответствии с расписанием. 

 

 3.8. Календарный план воспитательной работы 

Начальная школа (1-4 классы) 
 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела, события, 
мероприятия  

класс
ы 

Дата Ответственные 

Общешкольная линейка, посвященная 

«Первому звонку – 2023 года» 

1-4 1 сентября Зам. директора по УВР 

Классный час «Россия, устремленная в 
будущее» 

1-4 1 сентября Классные руководители 

Подъем Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1-4 каждый 
понедельник 

Замдиректора по 
УВР, педагог-

организатор 

«Разговоры о важном» 1-4 каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Общешкольный «День здоровья» 1-4 8 сентября Учитель физкультуры 

Школьный этап сдачи норм ГТО 2-4 сентябрь- 

декабрь 

Учитель физкультуры 

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 1-4 с 15 сентября классные руководители 

Конкурс чтецов  1-4 20 сентября классные руководители 

Праздник для 1-х классов «Посвящение в 1-4 28 сентября педагог-организатор, 



первоклассники» классные руководители 

«День Дублера» 2-4 5 октября зам. директора по УВР 

Классные часы, посвященные «Дню 
правовой помощи детям» 

1-4 13-20 ноября классные руководители 

Мастерская Деда Мороза: изготовление 
новогоднег оформления 

1-4   декабрь классные 
руководители,актив 
школы 

Новогодние Ёлки 1-4 23-29 декабря Зам. директора по 
УВР,  кл. рук.5-9 кл. 

«Неделя школьных наук», посвященная 
М.В. Ломоносову 

1-4 с 16 января классные руководители 

Мероприятия к 23 февраля 1-4 19-21 февраля классные руководители 

Мероприятия к 8 марта 1-4 4-6 марта классные руководители 

КВЕСТ-Игра «ПДД» 2-3 апрель классные руководители 

Акция «Письмо солдату» 3-4 апрель классные руководители  

Участие в выставке Детского творчества 1-4 апрель классные 
руководители, учитель 
технологии 

Мероприятие «По страницам Великой 
отечественной войны» 

3-4 6 мая педагог-организатор 

классные руководители 

Участие в акции «Окна Победы», 
«Георгиевская ленточка», «Журавлики» 

1-4 1-9 мая     классные руководители 

Прощание с начальной школой 1-4 Май классные руководители 

Конкурс рисунков на асфальте: «Соблюдая 
ПДД, не окажешься в беде» 

2-4 Май 

 

педагог-организатор 

Линейка «Последний звонок -2024» 1-4 23-25 мая педагог-организатор 

Итоговые классные часы 1-4 30 мая классные руководители 

 

 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Клас
сы 

Дата Ответственные 



Заседания Родительского комитета 

школы 

1-4 в течение 

учебного года 

председатели 

родительских комитетов 

Взаимодействие с социально -
психологической службой школы 

1-4 сентябрь - май социальный педагог 

Тематические родительские собрания  1-4 1 раз в четверть классные руководители 

Раздел «Информация для родителей» на 
сайте школы, информация для родителей 
по социальным вопросам, безопасности, 
психологического благополучия, 
профилактики вредных привычек и 
правонарушений и т.д. 

1-4 в течение года педагог-

организатор 

Индивидуальная работа с семьями: в 
трудной жизненной ситуации, 
малообеспеченными и многодетными, 
«Группы риска» 

1-4 в течение года классные руководители 
социальный педагог 

Работа с родителями по организации 
горячего питания 

1-4 сентябрь - май классные руководители 

День открытых дверей для  родителей 
будущих первоклассников 

1-4 март зам. директора по УВР 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Дата Ответственные 

Дни единых действий РДДМ 1-4 в течении года Советник по воспитанию 
Классные руководители 

Всероссийская акция «Кросс наций» 3-4 16 сентября Учитель физкультуры 

Участие в патриотических мероприятиях 2-4 в течение года педагог- организатор 

Участие во Всероссийских проектах по 
активностям РДДМ  

1-4 в течение года классные руководители 

Участие в благотворительных акциях 1-4 в течение года классные руководители 

Участие в движении «Орлята России» - 
https://orlyatarussia.ru/ 

1-4 в течение года классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Дата Ответственные 

Классные часы «Азбука профессий», 1-4 1 раз в четверть классные руководители 



 

Тематические экскурсии на 
предприятия района 

1-4 сентябрь-май классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Дата Ответственные 

Неделя безопасности 

Беседы о правилах ПДД,  правилах 
поведения учащихся в школе, 
общественных местах. Вводные 
инструктажи. 

1-4 4-9 сентября классные руководители 

Учебная эвакуация «Угроза теракта» 1-4 начало 
сентября 

директор школы 

классные руководители 

«15 минут о безопасности» 1-4 1 раз в месяц классные руководители 

составление с учащимися схемы 
безопасного пути «Дом-школа-дом» 

1-4 4-8 сентября классные руководители 

Неделя профилактики ДТП 
Встречи сотрудников ГИБДД с 
учащимися, беседы по ПДД 

1-4 сентябрь педагог- организатор 

классные руководители 

Профилактическая акция «Здоровье- твое 
богатство!» 

1-4 октябрь педагог- организатор 

     соц.педагог 

Совет профилактики правонарушений 1-4 1 раз в четверть педагог-организатор    
соц.педагог 

Беседы по безопасности учащихся в 
период осенних каникул 

1-4 конец 
октября 

классные руководители 

Неделя правовых знаний 1-4 

 

13-20 ноября 

 

 

классые руководители 
социальный педагог 

Беседы по пожарной безопасности, 
правилах безопасности на водоемах в 
зимний период, поведение на школьных 
Елках. 

1-4 декабрь классные руководители 

Тренировка по экстренному выводу детей 
и персонала из школы. 

1-4 декабрь заместитель директора по 
УВР, классные 
руководители 



Беседы с учащимися п по 
правилам безопасности период 
весенних каникул «Осторожно, 
гололед». 

1-4  

март-апрель 

классные руководители 

Месячник по профилактики ДТП 1-4 май педагог- организатор 

Профилактика безопасного поведения на 
каникулах. Инструктажи по ПДД, 
поведение на ж/д транспорте, на водоемах в 
летний период и т.п. 

1-4 

 

 

 

 

 

апрель-май классные руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

 

 

 

Обновление стенда «Гордость школы» 1-4 до 1 
октября 

педагог- организатор 

Оформление классных уголков 1-4 до 1 
октября 

классные руководители 

Выставка рисунков «Болдинская осень» 2-4 с 15 
сентября 

учитель ИЗО 

 

Конкурс «Красота родного края» 1-4 с 23 
сентября 

педагог-организатор, 
классные руководитеи 

Тематические выставки в школьной 
библиотеке 

1-4 в течение 
года 

библиотекарь, 

педагог-организатор 

Выставка Новогодних плакатов 1-4  с 10  декабря педагог-организатор,  

классные руководители 

Новогоднее оформление кабинетов 1-4  с10 декабря классные руководители 

Фото- вернисаж: «Папа, мама, Я и книга – 

лучшие друзья!» 

1-4 февраль библиотекарь, 



 

 

 

 

педагог-организатор 

Выставка рисунков «Мы – Орлята России» 1-4 с 10 мая библиотекарь, 

педагог-организатор 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Внешкольные тематические мероприятия 
воспитательной направленности, 
организуемые педагогами по изучаемым в 
образовательной организации учебным 
предметам, курсам, модулям 

1-4 в течение 
года 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, 
картинную галерею, технопарк, на 
предприятие и другое), организуемые в 
классах классными руководителями, в том 
числе совместно с родителями (законными 
представителями) 

1-4 в течение 
года 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Модуль "Социальное партнерство" 

Участие представителей организаций-

партнеров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении 
отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы 

1-4 в течение 
года 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных 
мероприятий соответствующей 
тематической направленности; 

1-4 в течение 
года 

педагог-организатор, 

классные руководители 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		2025-01-29T13:35:53+0500




