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2.1. Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий 

у  учащихся на уровне начального общего образования 

Цель программы формирования универсальных учебных действий на уровне на-

чального общего образования (далее — программа формирования универсальных учеб-

ных действий) - конкретизация требований ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП НОО, дополнение содержания образовательно-

воспитательных программ и формирование основы для составления рабочих программ 

учебных предметов, курсов внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 91».  

Также программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, раз-

витию системы универсальных учебных действий, обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается пу-

тѐм как освоения учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдель-

ных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опы-

та. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответст-

вующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и со-

храняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения 

знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов; 

 определяет типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Введение в действие ФГОС НОО, закрепленное в Федеральном законе «Об образо-

вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, обозначило переход от обучения 

как преподнесения учителем системы знаний к активному решению проблем учащимися с 

целью выработки определѐнных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к со-

трудничеству учителя и учащихся в ходе овладения знаниями, к активному участию уче-

ников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценно-

стных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личност-

ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требова-

ниях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следую-

щие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
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• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с на-

циональной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: 
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступ-

кам и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

— формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовно-

сти к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим уг-

розу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможно-

стей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и ре-

зультаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обуче-

ния и воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формиро-

вания общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

 Конкретизируем содержание ведущих ценностных ориентиров ООП НОО МБОУ 

«СОШ № 91», отметим их связь с учебными предметами (так как одним из результатов 

изучения учебных предметов является осмысление и интериоризация системы ценностей), 

условность разграничения по учебным предметам (так как ценностные ориентиры явля-

ются едиными для образовательной деятельности).  Представим характеристику приори-

тетных ценностных ориентиров содержания отдельных учебных предметов в виде табли-

цы 1. 

Таблица 1 Описание приоритетных ценностных ориентиров содержания учебных 

предметов 

Ценностные ориенти-

ры 

Описание ценностных ориентиров Учебный предмет 

Ценность  добра   осознание себя как части мира, в Русский язык  
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котором люди соединены бесчис-

ленными связями, в том  числе с 

помощью языка; осознание по-

стулатов нравственной жизни 

(будь  милосерден, поступай так, 

как ты хотел бы, чтобы  поступали 

с тобой); направленность на разви-

тие и сохранение жизни через  со-

страдание и милосердие как про-

явление любви 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное ис-

кусство 

Физическая культура 

ОРКСЭ 

 

 

 

Ценность  общения   понимание важности общения как 

значимой составляющей жизни 

общества, как  одного  из  осново-

полагающих элементов культуры. 

Свобода, честь и достоинство как  

основа  современных принципов и 

правил межличностных отноше-

ний 

 

Русский язык  

Литературное чтение 

ОРКСЭ 

Иностранный язык 

Ценность  природы   основывается на  общечеловече-

ской ценности жизни, на осозна-

нии себя частью природного мира. 

Любовь к природе – это и береж-

ное отношение к ней как среде 

обитания человека, и пережива-

ние чувства еѐ красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание  любви  

и бережного отношения к приро-

де через  тексты художественных и 

научно-популярных произведений 

литературы 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология  

Изобразительное ис-

кусство 

Физическая культура 

ОРКСЭ 

Музыка 

 

 

 

Ценность  красоты и 

гармонии 

осознание красоты и гармонич-

ности русского языка, его выра-

зительных возможностей; это 

ценность  стремления к гармо-

нии, к идеалу. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Изобразительное ис-

кусство 

ОРКСЭ 

Музыка 

Ценность истины осознание ценности научного по-

знания как части культуры  чело-

вечества, проникновения в  суть  

явлений, понимания закономер-

ностей, лежащих в основе  соци-

альных явлений; приоритетности 

знания, установления истины, са-

мого  познания как ценности 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное ис-

кусство 

Физическая культура 

Информатика 

ОРКСЭ 

Иностранный язык 

Ценность  семьи понимание важности семьи в Русский язык 
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жизни человека; осознание своих   

корней; формирование эмоцио-

нально-позитивного отношения к 

семье, близким, взаимной ответ-

ственности, уважение к старшим, 

их нравственным идеалам. 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая культура 

Информатика 

 

Ценность труда и 

творчества 

осознание роли труда в жизни че-

ловека, развитие организованно-

сти, целеустремлѐнности, ответ-

ственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду  в 

целом и к литературному труду, 

творчеству 

Русский язык 

Литературное чтение  

Математика  

Окружающий мир 

Технология  

Изобразительное ис-

кусство 

Физическая культура 

ОРКСЭ 
Иностранный язык 

Музыка 

Ценность  граждан-

ственности и пат-

риотизма 

осознание себя как члена общест-

ва, народа, представителя страны, 

государства; чувство ответствен-

ности за  настоящее и  будущее 

своего  языка;  интерес к своей 

стране: еѐ истории, языку, куль-

туре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Любовь к России, активный  инте-

рес к еѐ прошлому и настоящему, 

готовность служить ей 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное ис-

кусство 

Физическая культура 

Информатика 

 ОРКСЭ 
Иностранный язык 

Музыка 

Ценность  человече-

ства 

осознание себя  не только гражда-

нином России, но и частью миро-

вого сообщества, для  существова-

ния и прогресса   которого необхо-

димы мир,  сотрудничество, толе-

рантность, уважение к многообра-

зию иных культур и языков 

Русский язык 

Литературное чтение  

Математика 

Окружающий мир  

Технология 

Физическая культура 

ОРКСЭ 

Иностранный язык 

Музыка 

Ценность жизни признание человеческой жизни ве-

личайшей ценностью, что реализу-

ется в отношении к другим людям 

и к природе;  

как  основы для   подлинного  

художественно-эстетического, 

эколого-технологического созна-

ния 

Литературное чтение 

Окружающий мир  

Технология 

Изобразительное ис-

кусство 

Физическая культура 

ОРКСЭ 

Музыка 

Ценность человека человек как разумное существо, стре-

мящееся к добру и самосовершенство-

ванию, важность и необходимость со-

блюдения здорового образа жизни в 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное искус-
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единстве его составляющих: физиче-

ском, психическом и социально-

нравственном здоровье; самоуважение 

и эмоционально-положительное отно-

шения к себе, готовность открыто вы-

ражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и 

умение адекватно их оценивать 

ство 

 Физическая культура 

Информатика 

ОРКСЭ 

Иностранный язык 

Музыка 

Ценность свободы как свобода выбора человеком своих 

мыслей и поступков, но свобода, есте-

ственно ограниченной нормами, пра-

вилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной 

сути является человек 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая культура 

ОРКСЭ 

Иностранный язык 

Ценность социальной 

солидарности 

как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по от-

ношению к себе и к другим людям 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая культура 

Информатика 

ОРКСЭ 

Иностранный язык 

 

 Таким образом, аксиологическая база изучения предметов, отраженная в ООП 

НОО МБОУ «СОШ № 91» соответствует ценностным ориентирам, отраженным в При-

мерной основной образовательной программе начального общего образования. При со-

ставлении рабочих программ по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности 

учителя МБОУ «СОШ № 91» ориентируются на указанные ценностные ориентиры, де-

тально не прописывая их, потому что ценностная основа образовательной деятельности 

характеризуется целостностью, системностью и взаимосвязью составляющих еѐ элемен-

тов. 

Реализация ценностных ориентиров в единстве процессов обучения и воспитания, по-

знавательного и личностного развития учащихся на основе формирования универсальных 

учебных действий направлена на обеспечение эффективности решения жизненных задач и 

возможности саморазвития учащихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий  

на уровне начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, воз-

можность их самостоятельного движения в изучаемой области, повышение их мотивации 

и интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматрива-

ются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформиро-

ванность которых является одной из составляющих успешности обучения в образователь-

ном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специ-

фика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

учащегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом воз-
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расте) и самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм соз-

нательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. 

е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обоб-

щѐнные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различ-

ных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных харак-

теристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

учащимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные 

и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориен-

тировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существен-

ный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, форми-

рования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований лич-

ностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на ос-

нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над-

предметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность всех уровней образования; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержа-

ния и формирования психологических способностей  учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих клю-

чевым целям общего образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятив-

ный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникатив-

ный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный ас-

пект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. При-

менительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной дея-

тельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побужда-

ет к деятельности, ради чего она осуществляется; 
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• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содер-

жания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Личностные универсальные учебные действия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учащийся научится 

 оценивать простые 

ситуации и одно-

значные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с пози-

ции:  

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, ува-

жения к труду, куль-

туре и т.п. (ценно-

стей);  

– важности исполне-

ния роли «хорошего 

ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

 

 

 объяснять, почему 

конкретные одно-

значные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» («непра-

вильные», «опас-

ные», «некраси-

вые») с позиции 

известных и обще-

принятых правил; 

 

 

 осознавать себя 

ценной частью 

большого  разно-

образного мира 

(природы и обще-

ства), связанной:  

– с близкими, друзья-

ми,  одноклассника-

ми;   

– с земляками, наро-

 оценивать про-

стые ситуации и 

однозначные по-

ступки как «хо-

рошие» или 

«плохие» с пози-

ции:   

- общепринятых 

нравственных пра-

вил человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. (цен-

ностей);  

- важности исполне-

ния роли «хорошего 

ученика»;  

- важности бережно-

го отношения к сво-

ему здоровью и здо-

ровью всех живых 

существ; 

 объяснять, поче-

му конкретные 

однозначные по-

ступки можно 

оценить как «хо-

рошие» или 

«плохие» («не-

правильные», 

«опасные», «не-

красивые») с по-

зиции известных 

и общепринятых 

правил; 

 осознавать себя 

ценной частью 

большого разно-

образного мира 

(природы и об-

щества), объяс-

нять, что связы-

вает с близкими, 

друзьями, одно-

классниками; с 

 отделять оценку 

поступка от 

оценки самого 

человека; 

 отмечать поступ-

ки и ситуации, 

которые нельзя 

однозначно оце-

нить как хорошие 

или плохие; 

 объяснять, поче-

му конкретные 

однозначные по-

ступки можно 

оценить как «хо-

рошие» или 

«плохие» («не-

правильные», 

«опасные», «не-

красивые»), с по-

зиции общечело-

веческих и рос-

сийских граждан-

ских ценностей. 

  объяснять само-

му себе личные 

качества, черты 

характера, цели, 

мотивы, резуль-

таты;  

 осознавать себя 

гражданином 

России, в том 

числе: объяснять, 

что связывает с 

историей, куль-

турой, судьбой 

твоего народа и 

всей России, ис-

пытывать чувство 

гордости за свой 

народ, свою Ро-

дину, сопережи-

вать им в радо-

 оценивать, в том 

числе неодно-

значные, поступ-

ки как «хорошие» 

или «плохие», 

разрешая мо-

ральные проти-

воречия на осно-

ве:  

– общечеловеческих 

ценностей  и россий-

ских ценностей; 

– важности образо-

вания, здорового 

образа жизни, кра-

соты природы и 

творчества.  

 прогнозировать 

оценки одних и 

тех же ситуаций с 

позиций разных 

людей, отличаю-

щихся нацио-

нальностью, ми-

ровоззрением, 

положением в 

обществе и т.п.  

 объяснять поло-

жительные и от-

рицательные 

оценки, в том 

числе неодно-

значных поступ-

ков, с позиции 

общечеловече-

ских и россий-

ских гражданских 

ценностей; 

 объяснять отли-

чия в оценках од-

ной и той же си-

туации, поступка 

разными людьми 

(в т.ч. собой), как 
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дом; 

– с Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой; 

 испытывать чувст-

во гордости за 

«своих» - близких 

и друзей; 

 осознавать важ-

ность управления 

своими эмоциями в 

различных (не-

стандартных) си-

туациях и условиях 

 

земляками, наро-

дом; с Родиной; 

со всеми людьми; 

с природой; 

 испытывать чув-

ство гордости за 

«своих» - близ-

ких и друзей; 

 отмечать поступ-

ки и ситуации, 

которые нельзя 

однозначно оце-

нить как хорошие 

или плохие; 

 объяснять само-

му себе собст-

венные личные 

качества, мотивы, 

результаты 

стях и бедах и 

проявлять эти 

чувства в добрых 

поступках; 

 осознавать себя 

ценной частью 

многоликого ми-

ра, в том числе 

уважать иное 

мнение, историю 

и культуру дру-

гих народов и 

стран, не допус-

кать их оскорб-

ления, высмеива-

ния; 

 формулировать 

самому простые 

правила поведе-

ния, общие для 

всех людей, всех 

граждан России 

(основы общече-

ловеческих и 

российских цен-

ностей); 

 выбирать посту-

пок в однозначно 

оцениваемых си-

туациях на осно-

ве правил и идей 

(ценностей) важ-

ных для всех лю-

дей, своих земля-

ков, своего наро-

да, своей Родины, 

в том числе ради 

«своих», но во-

преки собствен-

ным интересам;  

 признавать свои 

плохие поступки 

и отвечать за них 

(принимать нака-

зание) 

 

представителями 

разных мировоз-

зрений, разных 

групп общества.  

 Объяснять 

самому себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои наиболее 

заметные дости-

жения; 

 Осознавать себя 

гражданином 

России и ценной 

частью многоли-

кого изменяюще-

гося мира, в том 

числе:  

- отстаивать (в пре-

делах своих возмож-

ностей) гуманные, 

равноправные, граж-

данские демократи-

ческие порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

- искать свою пози-

цию  в многообра-

зии общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетиче-

ских и культурных 

предпочтений;  

- стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями 

иных культур, ми-

ровоззрений, наро-

дов и стран, на ос-

нове взаимного ин-

тереса и уважения; 

- осуществлять доб-

рые дела, полезные 

другим людям, сво-

ей стране, в том 

числе отказываться 

ради них от каких-

то своих желаний.  

 Определять свой 

поступок, в том 
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числе в неодно-

значно оценивае-

мых ситуациях, 

на основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому ощущаешь 

свою причастность  

– базовых россий-

ских гражданских 

ценностей,  

– общечеловече-

ских, гуманистиче-

ских ценностей, в 

т.ч. ценности мир-

ных добрососедских 

взаимоотношений 

людей разных куль-

тур, позиций, миро-

воззрений  

 Признавать свои 

плохие поступки 

и добровольно 

отвечать за них 

(принимать нака-

зание и самонака-

зание) 

 

Учащийся может научиться 

 

 

Повышенный уровень освоения ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» яв-

ляется базовым для следующего класса 

 замечать и при-

знавать расхож-

дения своих по-

ступков со свои-

ми заявленными 

позициями, взгля-

дами, мнениями;  

 объяснять само-

му себе свои от-

дельные бли-

жайшие цели са-

моразвития; 

 вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных 

ситуациях прави-

ла поведения, 

способствующие 

ненасильствен-

ному и равно-

правному преодо-
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лению конфлик-

та. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организа-

цию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим  учащимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия, формируемые у учащихся начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 91» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учащийся научится 

 определять цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя;  

 проговаривать 

последователь-

ность действий на 

уроке; 

 высказывать своѐ 

предположение 

(версию); 

 работать по пред-

ложенному плану; 

 совместно давать 

эмоциональную 

оценку деятельно-

сти класса на уро-

ке;  

 отличать верно 

выполненное за-

дание от неверно-

го (объективно 

оценивать резуль-

таты собственного 

труда). 

 

 определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя и само-

стоятельно; 

 обнаруживать 

учебную пробле-

му совместно с 

учителем; 

 планировать 

учебную деятель-

ность на уроке; 

 работая по 

предложенному 

плану, использо-

вать необходимые 

средства; 

 высказывать 

свою версию, пы-

таться предлагать 

способ еѐ провер-

ки; 

 определять ус-

пешность выпол-

нения своего за-

дания в диалоге с 

 определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя и само-

стоятельно, ис-

кать средства еѐ 

осуществления; 

 самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительно-

го обсуждения; 

 учиться обнару-

живать и форму-

лировать учеб-

ную проблему 

совместно с учи-

телем; 

 составлять план 

выполнения за-

дач, решения 

проблем творче-

ского и поиско-

вого характера 

совместно с учи-

телем; 

 обнаруживать и 

формулировать 

учебную пробле-

му совместно с 

учителем, выби-

рать тему проекта 

с помощью учи-

теля; 

 составлять план 

выполнения про-

екта совместно с 

учителем; 

 работая по со-

ставленному пла-

ну, использовать 

наряду с основ-

ными и  дополни-

тельные средства 

(справочная лите-

ратура, сложные 

приборы, средст-

ва ИКТ); 

 в диалоге с учи-

телем совершен-

ствовать крите-

рии оценки и 



76 

 

учителем; 

 искать ошибки 

в плане действий 

и вносить в него 

изменения. 

 

 работая по пла-

ну, сверять свои 

действия с целью 

и, при необходи-

мости, исправ-

лять ошибки с 

помощью учите-

ля; 

 в диалоге с учи-

телем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень успеш-

ности выполне-

ния своей работы 

и работы всех, 

исходя из имею-

щихся критери-

ев; 

 понимать причи-

ны своего неус-

пеха и находить 

способы выхода 

из этой ситуации 

пользоваться ими 

в ходе оценки и 

самооценки; 

 в ходе представ-

ления проекта 

учиться давать 

оценку его ре-

зультатам. 

 

 

Учащийся может научиться 

 

 

Повышенный уровень освоения ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» 

является базовым для следующего класса 

 обнаруживать и 

формулировать 

учебную пробле-

му, выбирать 

тему проекта; 

 составлять план 

выполнения про-

екта; 

 совершенство-

вать критерии 

оценки и пользо-

ваться ими в ходе 

оценки и само-

оценки; 

 в ходе представ-

ления проекта 

давать оценку его 

результатам. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-

ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников ин-

формации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы-

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако-

во-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные универсальные учебные действия, формируемые у учащихся началь-

ного общего образования МБОУ «СОШ № 91» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учащийся научится 

 отличать новое от 

уже известного с 

помощью учителя; 

 ориентироваться в 

учебнике (на раз-

вороте, в оглавле-

нии, в словаре);  

 понимать, что 

нужна  дополни-

тельная инфор-

мация (знания) 

для решения 

учебной задачи в 

один шаг; 

 самостоятельно 

предполагать, ка-

кая информация 

нужна для реше-

ния учебной за-

дачи в один шаг; 

 отбирать необхо-

 самостоятельно 

предполагать, ка-

кая информация 

нужна для реше-

ния предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из не-
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 находить ответы на 

вопросы, исполь-

зуя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, по-

лученную на уро-

ке; 

 делать выводы в 

результате совме-

стной  работы все-

го класса; 

 сравнивать и груп-

пировать предметы 

по одному основа-

нию; 

 называть последо-

вательность про-

стых знакомых 

действий, находить 

пропущенное дей-

ствие в знакомой 

последовательно-

сти. 

 

 понимать, в ка-

ких источниках 

можно найти не-

обходимую ин-

формацию для 

решения учебной 

задачи; 

 находить необ-

ходимую инфор-

мацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем слова-

рях и энциклопе-

диях; 

 сравнивать и 

группировать 

предметы по не-

скольким осно-

ваниям; 

 находить зако-

номерности в 

расположении 

фигур по значе-

нию двух и более 

признаков; 

 приводить при-

меры последова-

тельности дейст-

вий в быту, в 

сказках; 

 отличать выска-

зывания от дру-

гих предложе-

ний, приводить 

примеры выска-

зываний, опреде-

лять истинные и 

ложные высказы-

вания; 

 наблюдать и де-

лать самостоя-

тельные  выводы; 

 составлять про-

стой план не-

большого текста-

повествования. 

 

димые для реше-

ния учебной за-

дачи  источники 

информации сре-

ди предложенных 

учителем слова-

рей, энциклопе-

дий, справочни-

ков; 

 извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстра-

ция и др.); 

 сравнивать и 

группировать 

факты и явления 

по нескольким 

основаниям;  

 относить объек-

ты к известным 

понятиям; 

 определять со-

ставные части 

объектов, а также 

состав этих со-

ставных частей; 

 определять при-

чины явлений, 

событий. Делать 

выводы на осно-

ве обобщения   

знаний; 

 решать задачи по 

аналогии. Стро-

ить аналогичные 

закономерности; 

 создавать модели 

с выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и пред-

ставлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

форме; 

скольких шагов; 

 самостоятельно 

отбирать для ре-

шения предмет-

ных учебных за-

дач необходимые 

словари, энцик-

лопедии, спра-

вочники, элек-

тронные диски; 

 отбирать инфор-

мацию, получен-

ную из различных 

источников (сло-

вари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные дис-

ки, сеть Интер-

нет); 

 анализировать, 

сравнивать, клас-

сифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выяв-

лять причины и 

следствия про-

стых явлений; 

 записывать выво-

ды в виде правил 

«если …, то …»; 

по заданной си-

туации составлять 

короткие цепочки 

правил «если …, 

то …»; 

 преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, опреде-

ляющих данную 

предметную об-

ласть; 

 использовать по-

лученную инфор-

мацию в проект-

ной деятельности 

под руководством 

учителя-

консультанта; 

 представлять ин-
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 представлять 

информацию в 

виде текста, таб-

лицы, схемы. 

 

 

формацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного кон-

спекта, в том чис-

ле с помощью 

ИКТ; 

 составлять 

сложный план 

текста; 

 уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выбороч-

ном или развѐр-

нутом виде. 

 

Учащийся может научиться 

 

 

Повышенный уровень освоения ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» 

является базовым для следующего класса 

 сопоставлять и 

отбирать ин-

формацию, полу-

ченную из различ-

ных источников 

(словари, энцик-

лопедии, справоч-

ники, электрон-

ные диски, сеть 

Интернет); 

 использовать по-

лученную инфор-

мацию в проект-

ной деятельно-

сти; 

 определять в 

сжатом, выбо-

рочном или раз-

вѐрнутом виде 

необходимо пере-

давать содержа-

ние.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодейст-

вие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
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• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, формируемые у учащихся на-

чального общего образования МБОУ «СОШ № 91» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учащийся научится 

 общаться и взаимо-

действовать со свер-

стниками; 

 управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохра-

нять хладнокровие, 

сдержанность, рас-

судительность; 

 оказывать посиль-

ную помощь и мо-

ральную поддержку 

сверстникам при 

выполнении учеб-

ных заданий;  

 выполнять различ-

ные роли в группе 

(лидера, исполните-

ля, критика). 

 

 оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи 

(на уровне не-

большого текста); 

 учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент; 

 вступать в беседу 

на уроке и в жиз-

ни; 

 слушать и пони-

мать речь других; 

 выразительно чи-

тать и пересказы-

вать текст; 

 совместно догова-

риваться о  прави-

лах общения и по-

ведения в школе и 

следовать им; 

 выполнять раз-

личные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, кри-

тика). 

 

 оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций; 

 высказывать свою 

точку зрения и пы-

таться еѐ обосно-

вать, приводя ар-

гументы; 

 слушать других, 

пытаться прини-

мать другую точку 

зрения, быть гото-

вым изменить 

свою точку зрения; 

 читать вслух и про 

себя тексты учеб-

ников и при этом: 

– вести «диалог с 

автором» (прогно-

зировать будущее 

чтение; ставить 

вопросы к тексту и 

искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

 выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в со-

вместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно отно-

ситься к позиции 

другого, пытаться 

договариваться. 

 при необходимо-

сти отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться подтвер-

ждать аргументы 

фактами;  

 критично отно-

ситься к своему 

мнению; 

 понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора); 

 владеть правиль-

ным типом чита-

тельской деятель-

ности; использо-

вать приемы изу-

чающего чтения на 

различных тек-

стах, а также 

приемы слушания; 

 взглянуть на си-

туацию с иной по-

зиции и договари-

ваться с людьми 

иных позиций; 

 организовывать 

учебное взаимо-

действие в группе 

(распределять ро-

ли, договариваться 

друг с другом и 

т.д.); 

 предвидеть (про-

гнозировать) по-

следствия коллек-

тивных решений. 
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Учащийся может научиться 

 

 

Повышенный уровень освоения ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» 

является базовым для следующего класса 

  самостоятельно 

использовать 

приемы изучаю-

щего чтения на 

различных тек-

стах, а также 

приемы слушания; 

 не только пред-

видеть (прогно-

зировать), но и 

обосновывать по-

следствия кол-

лективных реше-

ний. 

 Таким образом, развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяю-

щих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках норма-

тивно-возрастного развития личностной и познавательной сфер учащегося. Процесс обу-

чения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности учащегося и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся, реализу-

ется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-

трудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определѐнные воз-

можности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает воз-

можности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления при-

чинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обес-

печивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука бук-

вой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразова-

ния модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаѐт условия для форми-

рования языкового чутья как результата ориентировки учащегося в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, ком-

муникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 
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развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуни-

кацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к геро-

ям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литера-

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопри-

частности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность со-

бытий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных лин-

гвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональ-

ное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собесед-

ника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброже-

лательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на ос-

нове плана). 

На уровне начального общего образования этот учебные предметы «Математика»  и 

«Информатика» являются основой развития у учащихся познавательных универсальных 
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действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с ма-

тематическими отношениями, зависимостями у учащихся формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и ре-

зультата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знако-

во-символических средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирова-

ния общего приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляет-

ся в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, сущест-

вующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социали-

зации. 

«Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает форми-

рование у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного само-

определения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельно-

стного компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федера-

ции и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, нахо-

дить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его сто-

лицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего наро-

да и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, сво-

его региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений чело-

века с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способст-

вует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологи-

ческого здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию познавательных универ-

сальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых мо-

делей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окру-

жающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 
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Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с формиро-

ванием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для форми-

рования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов при-

родного и социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое модели-

рование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует формирова-

нию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, при-

чинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной дея-

тельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполага-

нию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и ос-

воение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лич-

ности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, по-

знавательных действий. На основе освоения учащимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, са-

моуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приоб-

щение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профес-

сиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и пере-

давать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способст-

вовать формированию замещения и моделирования. 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования универсаль-

ных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формиро-

вания системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, кото-

рые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных зада-

ний по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использо-

вать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических ново-

образований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм ра-

боты для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
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• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделирова-

нию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (пред-

восхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); кон-

троль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации со-

вместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху-

дожественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей симво-

лико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предвари-

тельному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 

к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию непол-

ного знания и другим аспектам. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универ-

сальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордо-

сти за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физиче-

ские ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении це-

лей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует: 

 формированию основ гражданской идентичности личности, осознания своей на-

циональной и этнической принадлежности; формирование образа мира как единого и це-
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лостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 проявление этических чувств как регулятора поведения; 
 формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультур-

ном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим народам, 

компетентности в межкультурном и межконфессиональном диалоге;  
 развитию познавательных общеучебных универсальных  действий; 

 формированию социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐ-

ров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог. 

 

Информационно-коммуникационные технологии как инструментарий универсаль-

ных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

 Одним из перспективных и необходимых направлений работы в образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования является обучение учащихся 

применению ИКТ как инструментария универсальных учебных действий. 

Учебная ИКТ-компетентность - способность решать учебные задачи с использовани-

ем общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника.  

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универ-

сальных учебных действий.   

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятель-

ности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информацион-

ной среде; 

• использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю-

чевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, форум, блог и т.д.). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана.  
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Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универ-

сальных учебных действий позволяет формировать соответствующие позиции планируе-

мых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов.  

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание курсов внеурочной деятельности. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражне-

ний. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование 

файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеока-

меры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записы-

ваемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в про-

стом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста 

на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сооб-

щения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презен-

тация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организа-

ции информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссы-

лок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из го-

товых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Под-

готовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тези-

сов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео-

камеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде гра-

фиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых ис-

точниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация ре-

зультатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных ин-

формационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Запол-

нение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письмен-

ного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникатив-
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ная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация 

хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешне-

го мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального 

мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий 

и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности учащихся реа-

лизуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано 

с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания ре-

зультатов освоения данного предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам.  

Следует отметить, что  реализация в полном объеме включения в надпредметную 

программу формирования универсальных учебных действий аспектной работы по форми-

рованию универсальных учебных действий в процессе развития ИКТ-компетенции уча-

щихся вызывает значительные затруднения в  связи с недостатками материально-

технического и кадрового обеспечения образовательного процесса. Поэтому включение 

ИКТ как инструментария формирования универсальных учебных действий  в процесс 

реализации программы формирования универсальных учебных действий  – вопрос  пер-

спективы организации образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 91».  На данном 

этапе реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» использование ИКТ средств в процессе 

формирования универсальных учебных действий осуществляется в рамках внеурочной 

деятельности. 

 

1.2.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных универсальных учебных действий 

 Важную роль в формировании личностных и метапредметных результатов образо-

вательного процесса играют педагогические технологии деятельностного типа, предла-

гаемые образовательной системой «Школа 2100».  

Особенностью этих технологий является их универсальный характер, возможность 

применения в рамках различных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 

Более того системный характер их применения – необходимое условие успешности про-

цесса формирования универсальных учебных действий. При этом технологии предлагают  

конкретные приемы и средства, используемые в учебном процессе. Они не связаны жест-

ко с концептуальными принципами: один и тот же принцип может реализоваться при по-

мощи различных технологий.  

При реализации технологии мотивационного обеспечения учебного процесса сле-

дует учитывать:  

 определенную динамику опоры на внутреннюю мотивацию, учет в учебном про-

цессе реальных (внутренних) мотивов учебной деятельности, их дифференциро-

ванности применительно к разным предметам и образовательным областям и их 

смены на различных этапах образования; 
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 опору на мотивы успешности, на возникающее у учащегося ощущение продви-

жения вперед. В этой связи чрезвычайно важна управляемая рефлексия учащихся 

над системно организованным учебным материалом.  

Развивающий характер обучения при использовании технологий деятельностного 

типа обусловлен снижением доли фронтально-индивидуального подхода, применением  

такие формы работы, которые опираются на совместную или самостоятельную учебно-

познавательную деятельность учащихся, руководимую учителем (примером может 

служить проектный метод). Функции учителя в такой совместной деятельности изменя-

ются в зависимости от возраста учащихся и этапа обучения. Полноценное включение 

учащегося в деятельность резко отличается от традиционной передачи ему готового зна-

ния: теперь он должен организовать исследовательскую работу детей, чтобы они сами 

«додумались» до решения ключевой проблемы урока, занятия и сами могли объяснить, 

как действовать в новых условиях. Действия учащихся становятся более активными, 

творческими и самостоятельными, а роль учителя все более сводится к «режиссирова-

нию» этой активной, познавательной деятельности учащихся.  

 Противопоказано развивающему подходу преобладание чисто механических (тре-

нировочных) упражнений. В соответствии с психологической концепцией школы Л.С. 

Выготского, упражнения должны быть формирующими. Это предполагает переход в 

дидактике и методике от простой типологии упражнений к понятию развертывающейся 

системы упражнений - системы взаимосвязанных учебных задач.  

Форма работы, требующая умственной активности ученика, предпочтительнее 

чисто «исполнительской» деятельности. Лучше придумать самому одну математическую 

задачу, чем решить десять задач из учебника. Сочинение всегда эффективнее изложения.  

Охарактеризованные технологические приемы, адекватные развивающей образова-

тельной парадигме, выступают всегда в виде взаимосвязанной системы приемов, в кото-

рой, впрочем, отдельные компоненты взаимозаменяемы в рамках единого подхода.  

 Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос, как 

учить, чтобы ученики ставили и решали проблемы. В словосочетании «проблемный диа-

лог» первое слово означает, что на уроке изучения нового материала должны быть прора-

ботаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск ее решения.  

 Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования.  

 Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Слово «диалог» означает, что постановку проблемы и поиск решения ученики 

осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Различают два вида 

диалога: побуждающий и подводящий. 

 Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые 

помогают ученику работать по-настоящему творчески. На этапе постановки про-

блемы этот диалог применяется для того, чтобы учащиеся осознали противоречие, 

заложенное в проблемной ситуации, и сформулировали проблему. На этапе поиска 

решения учитель побуждает учащихся выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обес-

печивает «открытие» знаний путем проб и ошибок.  

 Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, которая ак-

тивизирует и, соответственно, развивает логическое мышление учащихся. На этапе 

постановки проблемы учитель пошагово подводит учащихся к формулированию 

темы. На этапе поиска решения он выстраивает логическую цепочку умозаключе-

ний, ведущих к новому знанию.  

Таким образом, проблемно-диалогическое обучение – это тип обучения, обеспе-

чивающий творческое усвоение знаний учащимися посредством специально организован-

ного учителем диалога. Учитель сначала в побуждающем или подводящем диалоге помо-
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гает учащимся поставить учебную проблему, т.е. сформулировать тему урока или вопрос 

для исследования, тем самым вызывая интерес к новому материалу, формируя познава-

тельную мотивацию. Затем посредством побуждающего или подводящего диалога учи-

тель организует поиск решения, или «открытие» нового знания. При этом достигается 

подлинное понимание учащимися материала, ибо нельзя не понимать то, до чего додумал-

ся сам. 

Центральную часть технологии составляет характеристика проблемно-

диалогических методов обучения.  

 

Классификация методов обучения (методов введения знаний) 

Методы Проблемно-диалогические Традиционные 

Постановка 

проблемы  

Побуждающий от проблемной 

ситуации диалог  

Подводящий к теме 

диалог  

Сообщение те-

мы  

Поиск решения  Побуждающий к выдвижению и 

проверке гипотез диалог  

Подводящий к зна-

нию диалог  

Сообщение 

знания  

Для уроков окружающего мира наиболее характерной является проблемная ситуа-

ция с одновременным предъявлением двух противоречивых фактов (теорий, мнений), по-

сле чего учитель произносит следующие реплики побуждающего диалога: «Что вас уди-

вило? Какое противоречие налицо? Какой возникает вопрос?» 

Для уроков русского языка и математики более типична проблемная ситуация с 

предъявлением практического задания, основанного на новом материале (напиши или ре-

ши то, что только сегодня будем изучать). Правда, на уроках русского языка ученики та-

кие задания могут выполнить, но по-разному, поэтому возникает проблемная ситуация с 

разбросом мнений и побуждающий диалог звучит так: «Задание было одно? А как вы его 

выполнили? Почему получились разные варианты? Чего мы еще не знаем?» На уроках ма-

тематики ученики обычно не могут выполнить задание, включающее новый материал. 

Возникает проблемная ситуация с затруднением, и поэтому диалог будет другим: «Вы 

смогли выполнить задание? Нет? В чем затруднение? Чем это задание не похоже на пре-

дыдущие?»  

Однако реальный урок – это не только методы, но еще  формы и средства обуче-

ния. Установлены взаимосвязи проблемно-диалогических методов с формами обучения: 

групповой, парной, фронтальной. Например, проблемная ситуация с разбросом мнений, 

характерная для уроков русского языка, легко создается в ходе групповой работы, а про-

блемная ситуация с затруднением – на уроках математики во фронтальной работе с клас-

сом. Изучены связи методов с такими средствами обучения, как опорные сигналы, учеб-

ник и ТСО.  

Таким образом, технология проблемного диалога представляет собой сочетание 

методов постановки и решения проблем, а также их взаимосвязей с формами и средствами 

обучения.  

Проблемно-диалогическая технология прежде всего формирует регулятивные уни-

версальные учебные действия за счет обучения решению проблем, использование диалога 

способствует формированию коммуникативных универсальных учебных действий, необ-

ходимость извлекать информацию, делать выводы стимулирует развитие  и совершенст-

вование познавательных универсальных учебных действий. Личностные универсальные 

учебные действия формируются за счет социально и личностно значимой темы осмысле-

ния, необходимости самоопределения по проблемному вопросу, при чем диалог позволяет 

корректировать взгляды, убеждения учащихся. 

Технология продуктивного чтения (формирования типа правильной чита-

тельской деятельности).  

Технология включает в себя 3 этапа работы с текстом. 
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I этап. Работа с текстом до чтения  
1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, 

выделение его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, 

предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональ-

ной, психологической) готовности учащихся к работе.  

II этап. Работа с текстом во время чтения  
1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе или чтение-слушание, 

или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями 

текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. Выявление 

первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, 

смежных видов искусств – на выбор учителя). Выявление совпадений первона-

чальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской про-

читанного текста. 

2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста 

или его отдельных фрагментов). Анализ текста (приемы: диалог с автором через 

текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых  

слов и проч.). Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части.  

3. Беседа по содержанию текста. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту 

обобщающих вопросов. Обращение (в случае необходимости) к отдельным фраг-

ментам текста.  

4. Выразительное чтение.  

III этап. Работа с текстом после чтения  
1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочи-

танного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оце-

нок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной 

идеи текста или совокупности его главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с  

материалами учебника, дополнительными источниками.  

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение 

учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читатель-

ским представлением.  

4. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельно-

сти учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной 

формы).  

Опора на технологию не означает, что уроки работы с текстом должны быть одно-

образны по своей структуре и организации.  

Эта технология за счет необходимости истолковывать прочитанное, формулиро-

вать свою позицию, адекватно воспринимать собеседника (автора) позволяет  формиро-

вать в первую очередь коммуникативные универсальные учебные действия,   обеспечивая 

умения извлекать информацию из текста, осознанно читать тексты, способствует форми-

рованию познавательных универсальных учебных действий; работа с художественными 

текстами приводит к личностному развитию учащихся. 

Технология проектной деятельности  

Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достиже-

ния определенной цели в течение заданного периода времени и в рамках выделенного 

бюджета.  

Отличительные признаки проектной деятельности:  

 направленность на достижение конкретных целей,  
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 координированное выполнение взаимосвязанных действий,  

 ограниченная протяженность во времени с определенным началом и концом,  

 в определенной степени неповторимость и уникальность.  

Если классифицировать проекты по видам конечного результата, то получится следующая 

картина:  

 изделия: результат – изделие, поделка, конструкция, в том числе информационная 

продукция (книга, мультфильм, открытка, песня, и т.д.),  

 мероприятия: результат – само проведенное мероприятие (праздники, викторины, 

конкурсы, показы мод, концерты, соревнования),  

 решения проблем: результат – решѐнная проблема,  

 исследования: результат – самостоятельно полученные новые знания.  

Если результат проекта – обзор источников информации по какой-либо теме, то та-

кой проект мы назовѐм информационно-аналитическим. Одни проекты могут быть со-

ставной частью других. Например, в работе над проектом «Спектакль» может быть выде-

лен проект «Костюмы к спектаклю». В этом примере проекты названы по своему конеч-

ному результату.  

Особый вид проекта – учебный проект. Его результат – новые знания, полученные 

участниками проекта. Чтобы стало понятно, что участники проекта как следует изучили 

какую-то тему, им предлагается включить в проект разного рода действия с этими зна-

ниями:  

 решить какую-либо проблему по изучаемой теме,  

 провести исследования и получить какие-то новые знания по этой теме,  

 применить полученные знания при создании изделия (в т.ч. информационного) или 

при проведении мероприятия.  

Обычно названием учебного проекта становится название изучаемой темы. Работа 

над проектами предполагается в основном во внеурочное время. 

Функции проектной деятельности: 

 способ формирования универсальных учебных действий:  

В соответствии с требованиями нового стандарта по окончании начальной школы 

предполагается оценивание сформированности у учащихся универсальных учебных дей-

ствий. Организация массовой работы учащихся над проектами позволит существенно до-

полнить усилия учителей по формированию универсальных учебных действий на уроках 

по базовым дисциплинам и в результате позволит продемонстрировать хорошие показате-

ли в итоговой диагностике. Кроме того, работа над проектами позволяет:  

 обрести учащимся ощущение успешности, с одной стороны, независящее от успе-

ваемости и, с другой стороны, не на пути асоциального поведения; 

  научиться применять полученные знания; 

 организовывать сотрудничество с родителями на регулярной основе.  

Главное в работе над проектами – научить учащихся создавать и реализовывать 

свои замыслы.  

Особенности работы над проектами в начальной школе 

Двухкомпонентная организация проектной деятельности: работа над темой и ра-

бота над проектами.  

Компонент 1. Работа над темой. (Узнаѐм.) Учащиеся собирают сведения по какому-

либо направлению изучения темы. По завершении обмениваются найденными знаниями.  

Компонент 2. Работа над проектами. (Делаем.)  Учащиеся работают над разными 

проектами (поделки, мероприятия, исследования), имеющими какое-либо отношение к 

теме.  

По завершении представляют готовые проекты. 

Сочетание общей дисциплины и свободы выбора.  
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Дисциплина: одна тема на всех, общее время перехода от работы над темой к работе над 

проектами, общее начало работы над новой темой.  

Свобода выбора: свободный выбор своей индивидуальной темы (в рамках общей темы), 

свободный выбор проектов. 

Этапы проектной деятельности 

1. Выбор учителем общей темы класса и знакомство учащихся с общей темой.  

2. Выбор учащимися своих тем в рамках общей темы класса.  

3. Поиск информации по выбранным учащимися  темам.  

4. Завершение работы над темой – оформление найденных сведений.  

5. Выбор учащимися проектов.  

6. Работа над выбранными проектами.  

7. Презентации проектов. 

ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» предполагает использование проектной деятельно-

сти на уроках, занятиях в рамках внеурочной деятельности, итоговой аттестации выпуск-

ников начального общего образования, так как эта технология позволяет формировать все 

виды универсальных учебных действий. 

 

1.2.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья сущест-

вующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного 

учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную програм-

му основного и среднего общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в мо-

мент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень на-

чального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования. 

В МБОУ «СОШ № 91» для осуществления преемственности при переходе от дошко-

льного к основному общему образованию проводится комплекс мероприятий: 

 знакомство с учащимися на этапе поступления в школу для прогнозирования и по-

следующего предупреждения возможных затруднений, связанных с личностной го-

товностью, умственной зрелостью, произвольностью регуляции поведения, недос-

таточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения; 

 организация сотрудничества с детским садом  № 215, общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию воспитанников; 

 организация адаптационного периода на протяжении сентября – октября; 

 педагогическое консультирование родителей (законных представителей) учащихся; 

 мониторинг уровня сформированности личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов образовательной деятельности. По результатам анализа диагно-

стических работ организуется коррекционная работа. 

Важным фактором, определяющим успешность перехода от начального общего к 

основному общему уровню образования, является реализация  программы формирования 

универсальных учебных действий – обучение младших школьников умению учиться. 

Кроме того, взаимодействие учителей начальных классов с педагогами основного общего 

образования позволяет организовать работу по осуществлению преемственности: взаимо-

посещение уроков, знакомство с материалами учебной деятельности учащихся начальных 

классов (портфолио), консультирование учителей начальных классов об индивидуальных 

особенностях учащихся, специфике их семейного воспитания; ознакомление с ООП НОО 

http://2gis.ru/novokuznetsk/firm/844953211115537/center/87.125684%2C53.745573/zoom/17
http://2gis.ru/novokuznetsk/firm/844953211115537/center/87.125684%2C53.745573/zoom/17
http://2gis.ru/novokuznetsk/firm/844953211115537/center/87.125684%2C53.745573/zoom/17
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МБОУ «СОШ № 91». Кроме того,  организация преемственности от начального к основ-

ному общему образованию возможна при осуществлении преемственности ООП НОО 

МБОУ «СОШ № 91» и ООП ООО МБОУ «СОШ № 91». 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

2.2.1. Программы отдельных учебных предметов 

  

В связи с тем, что программы  учебных предметов доступны как в печатном виде, так 

и в электронном, а рабочие программы составляются на один учебный год, в данном раз-

деле мы предлагаем перечень программ по учебным предметам и курсам в рамках вне-

урочной деятельности.  

Рабочие программы составляются учителями на основе требований к результатам 

освоения ООП НОО МБОУ «СОШ № 91»; программы формирования универсальных 

учебных действий. 

 

1) Бунеева Е.В., Бунеев Р.Н. Программа «Русский  язык»// Образовательная система 

«Школа 2100».  Федеральный государственный образовательный  стандарт. Примерная 

основная образовательная  программа. Книга 2. Начальная школа.  Дошкольное образова-

ние / под  науч.ред. Д.И.  Фельдштейна.-М.: Баласс, 2011. (Официальный сайт Образова-

тельной системы «Школа 2100» http://school2100.com) 

2) С.А. Козлова,А.Г.Рубин, Т.Е Демидова, А.П Тонких.  Программа «Математика» // 

Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный образовательный  

3) стандарт. Примерная основная образовательная  программа. Книга 2. Начальная 

школа. Дошкольное образование / под науч. ред. Д.И.  Фельдштейна.-М.: Баласс, 2011. 

(Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100» http://school2100.com ) 

4) Бунеева Е.В., Бунеев Р.Н. Программа «Литературное чтение» // Образовательная 

система «Школа 2100».  Федеральный государственный образовательный стандарт. При-

мерная основная образовательная программа. Книга 2. Начальная школа. Дошкольное об-

разование / под науч. ред. Д.И. Фельдштейна.-М.: Баласс, 2011. (Официальный сайт Обра-

зовательной системы «Школа 2100» http://school2100.com) 

5) А.В. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан, С.В. Тырин.  Программа «Окружаю-

щий мир» / Образовательная система «Школа 2100».  Федеральный государственный об-

разовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. Книга 2. На-

чальная школа. Дошкольное образование / под науч. ред. Д.И. Фельдштейна.-М.: Баласс, 

2011. (Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100» http://school2100.com) 

6) В.И. Лях, А.А. Зданевич. Комплексная программа физического воспитания уча-

щихся, 1-11 классы. - М: «Просвещение» , 2012. 

7) Д.Б. Критская , Г.П. Сергеева. Музыка 1 – 7 классы: программа для общеобразова-

тельных учреждений. -  М. : «Просвещение», 2010. 

8) О.А. Куревина , Е.Д.  Ковалевская. Программа «Изобразительное искусство» // Об-

разовательная система «Школа 2100».  Федеральный государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная образовательная программа. Книга 2. Начальная школа. 

Дошкольное образование / под науч. ред. Д.И. Фельдштейна.-М.: Баласс, 2011. (Офици-

альный сайт Образовательной системы «Школа 2100» http://school2100.com) 

9) О.А. Куревина, Е.А. Лутцева.  Программа «Технология» // Образовательная систе-

ма «Школа 2100».  Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная 

основная образовательная программа. Книга 2. Начальная школа. Дошкольное образова-

ние / под науч. ред. Д.И. Фельдштейна.-М.: Баласс, 2011. (Официальный сайт Образова-

тельной системы «Школа 2100» http://school2100.com) 

http://school2100.com/
http://school2100.com/
http://school2100.com/
http://school2100.com/
http://school2100.com/
http://school2100.com/
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10) Программа курса «Английский язык. 2—4 классы»: к учебникам Ю.А. Комаровой, 

И.В. Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык. Brilliant» / авт.-сост. И.В Ларионова. — 

М.: ООО «Русское слово », 2011. 

11) А.В. Горячев. Программа «Информатика и ИКТ (Информационные и коммуника-

ционные технологии)» // Образовательная система «Школа 2100».  Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. 

Книга 2. Начальная школа. Дошкольное образование / под науч. ред. Д.И. Фельдштейна.-

М.: Баласс, 2011. (Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100» 

http://school2100.com) 

12) Примерная  программа к комплексному учебному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» для 4-5 классов. – М.: Издательство «Просвещение». – 2012 .  

 

Рабочие программы по учебным предметам 

Предмет Класс 

Русский язык 1 

2 

3 

4 

Литературное чтение 1 

2 

3 

4 

Математика 1 

2 

3 

4 

Окружающий мир 1 

2 

3 

4 

Технология 1 

2 

3 

4 

Изобразительное искусство 1 

2 

3 

4 

Информатика  2 

3 

4 

Физическая культура 1 

2 

3 

4 

Музыка 1 

2 

3 

http://school2100.com/
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4 

Иностранный язык  2 

3 

4 

ОРКСЭ 4 

Мы считаем необходимым привести основное содержание курсов по всем обяза-

тельным предметам на уровне начального общего образования (на основе Примерной ос-

новной образовательной программы начального общего образования), которое в полном 

объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Ос-

тальные разделы программ учебных предметов формируются с учѐтом региональных осо-

бенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников – УМК образова-

тельной системы «Школа  2100». 

 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опре-

деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нор-

мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, проща-

ние, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм 

и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи-

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требова-

ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитан-

ного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочине-

ний) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста-

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающих-

ся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐр-

дых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спо-

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предше-

ствующего согласного звука. 
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале не-

больших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктов-

ку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложе-

ний, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и после-

довательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости — мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости со-

гласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; со-

гласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, про-

изношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости соглас-

ных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми соглас-

ными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака перено-

са, абзаца. 
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Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использова-

ние алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значе-

ния с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных сло-

вах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи сино-

нимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение од-

нокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вы-

деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суф-

фиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собст-

венные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение су-

ществительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение паде-

жа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по ро-

дам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,  -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2,    3-го лица единственного и множествен-

ного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение гла-

голов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: об-

разование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение глав-

ных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Исполь-

зование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный зна-

ки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит об-

щение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддер-

жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этике-

та в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавлива- ние, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последова-

тельности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным тем-

пом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для чи-

тающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, переда-

ча их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. По-

нимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художест-

венный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необ-

ходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавле-

ние, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, ху-

дожественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный ма-

териал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периоди-

ческая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
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текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Роди-

на», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на при-

мере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само-

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по-

следовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление по-

ступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступ-

ки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на час-

ти, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части 

и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопро-

сов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить дан-

ное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произ-

ведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия про-

изведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учеб-

ного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наи-

более общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построе-

ние алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опо-

рой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ тек-

ста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуж-

даемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Ис-

пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с осо-

бенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначно-

сти), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
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ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержа-

ния прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного 

и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художест-

венного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказы-

вания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, срав-

нение) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рас-

сказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения клас-

сиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произве-

дения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и за-

рубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при-

роде, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипер-

бол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов расска-

зывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти-

хотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основ-

ного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (уста-

новление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собст-

венного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродук-



103 

 

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

опыта. 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз-

раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: оде-

жда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рожде-

ния, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои лю-

бимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные заня-

тия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, раз-

мер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы ме-

бели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном язы-

ке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурно-

го общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, ха-

рактеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 
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• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосо-

четания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные пра-

вила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в ак-

тивный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и крат-

кость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсут-

ствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there Is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные осо-

бенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двусторонне-

го (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культу-

ру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -

Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повество-

вательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси-

тельные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утверди-

тельные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным ска-

зуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глаголь-

ным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвер-

дительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предло-

жения в настоящем времени (It is cold. It’s Jive o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными чле-

нами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные пред-

ложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопреде-

лѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, оп-

ределѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроси-

тельные, указательные (this/ these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
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Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведом-

лѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений 

в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в темати-

ческом планировании. 

Математика и информатика 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упоря-

дочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однород-

ных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложени-

ем, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифме-

тического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражени-

ях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых 

в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чи-

сел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка дос-

товерности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между величинами, характе-

ризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость 

и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение гео-

метрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоуголь-

ник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и прибли-

жѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоуголь-

ника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением вели-

чин; фиксирование, анализ полученной информации. 
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Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «ес-

ли. то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана по-

иска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диа-

граммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газа-

ми. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Гло-

бус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена го-

да, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причи-

на смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, услов-

ное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Во-

доѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, че-

ловека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для жи-

вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Ус-

ловия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к рас-

тениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 
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людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и се-

мян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества род-

ного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, рас-

тительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при-

роду изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстети-

ческое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, по-

словицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Запо-

ведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значе-

ние, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизне-

деятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограни-

ченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и куль-

турные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как склады-

вается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уме-

ния прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оцен-

ка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный кол-

лектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владею-

щим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстанов-

ке. 
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно- нравст-

венного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание поня-

тий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государст-

венный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; пра-

вила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государ-

ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и уп-

рочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождест-

во, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные 

даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному праздни-

ку. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исто-

рических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Пет-

ру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца Рос-

сии (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримеча-

тельности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер-

ные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ис-

лам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских 

игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памя-

ти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и куль-

туры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): на-

звание, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физи-

ческая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здо-

ровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего фи-

зического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая по-

мощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с га-

зом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого че-

ловека. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных тради-

циях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные за-

поведи в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценно-

сти. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимо-

помощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального на-

рода России. 

 Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: худож-

ник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пе-

редача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств об-

щечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и об-

ществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представ-

ления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры наро-

дов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и ре-

гиональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, рос-

сийского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме-

тов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 
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Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответст-

вии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Эле-

ментарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание 

формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота чело-

века и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художествен-

ного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные 

приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пласти-

лин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно- прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, ска-

зания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о муж-

ской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Ска-

зочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных усло-

вий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐм-

ное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль бе-

лой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональ-

ные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с по-

мощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за-

круглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, челове-

ка, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространст-

ве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силу-

эт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Вырази-

тельность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм ли-

ний, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и ри-

сунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве. 
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Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их ха-

рактера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время го-

да, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания вырази-

тельных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь че-

репахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изо-

бражающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог 

и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры на-

родов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музы-

кой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Об-

раз современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональ-

ная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие че-

ловеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, беско-

рыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выра-

зительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материально-

го окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических усло-

вий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, живот-

ные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри-

сунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 
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Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, простран-

ства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художествен-

ных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, на-

турной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных 

и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразитель-

ного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естест-

венное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, на-

строений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о мно-

гообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песен-

ность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мю-

зикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкаль-

ный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, иг-

ры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессио-

нальная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа му-

зыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музы-

кальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкаль-

ной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкаль-

ных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития 

(повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содер-

жания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие пред-

ставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллекти-

вы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфо-

нические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, сме-

шанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных ин-

струментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
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Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, пред-

меты быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на при-

мере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декора-

тивного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социаль-

ные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети-

ческая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; тради-

ции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-

ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельно-

сти — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздни-

ки и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие ма-

териалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материа-

лов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование со-

ответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе-

мых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изде-

лия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опера-

ций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получе-

ния деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходи-

мых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических опе-

раций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (от-

рывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгиба-

ние, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и дру-

гие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, апплика-

ция и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнамен-

тов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узна-

вание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, цен-
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тровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Ви-

ды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие мате-

риала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисун-

ку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирова-

ние на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-

ботки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использо-

вание простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информа-

ции: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифро-

выми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преоб-

разование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьюте-

ра, программ Word и Power Point. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий фи-

зическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лаза-

нье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: ор-

ганизация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых со-

ревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закали-

вающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и раз-

вития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови-

тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измере-

ние частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые дейст-

вия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пере-

мах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движе-

ние через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвиже-

ние по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ус-

корением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 

рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игро-

вые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координа-

цию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; под-

вижные игры на материале футбола. 
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глу-

боких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гим-

настической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнасти-

ческой скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переклю-

чение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее 

в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упраж-

нений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражне-

ния на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в раз-

ных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; ви-

ды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон-

троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для ук-

репления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнитель-

ных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и була-

вы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поя-

се (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и 

в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; под-

тягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на пра-

вой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-

вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐ-

ра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; про-

бегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоро-

стью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередую-

щийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодо-

ление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (пра-

вым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыж-

ки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; по-

вторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков од-

ним из способов плавания. 

 

2.2.2. Программы курсов внеурочной деятельности 

 Представим информацию о программах и рабочих программах курсов внеурочной 

деятельности. Сами программы и рабочие программы мы считаем нецелесообразным раз-

мещать в ООП НОО МБОУ «СОШ № 91», так как программы курсов доступны, рабочие 

программы составляются педагогами на один учебный год.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено учебными программами:  

«Оздоровительная  физическая культура».  Новизна программы обусловлена включени-

ем  в систему занятий элементов аутотренинга, упражнений на расслабление и укрепление 

нервной системы (релаксации). Оздоровительная физическая культура действует на дет-

ский организм не изолированно, а оказывает целостное воздействие на все его стороны, 

вызывая одновременно изменения в эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой, дыха-

тельной и выделительной системах.  

Физические упражнения являются действенным средством предупреждения нару-

шений опорно-двигательного аппарата: сутулости, плоскостопия, ассиметрии плеч, лопа-

ток и  сколиозов. Цель программы - овладение учащимися основами оздоровительной фи-

зической культуры, слагаемыми которой являются: поддержание оптимального уровня 

здоровья данной категории учащихся, овладение знаниями в области ОФК и осуществле-

ние оздоровительной деятельности освоенными способами и умениями. 

«Подвижные игры» способствуют овладению умениями организовать здоровье- 

сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, подвижные игры, регу-

лярные занятия спортом и т.д.). 

 «Детский фитнес»  Программа представляет собой систему комплексных занятий 

на основе методик фитнес аэробики с использованием современных оздоровительных 

технологий. Программа носит спортивно-оздоровительную  направленность. Целью рабо-
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ты занятий в рамках внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления 

по детскому фитнесу является развитие физических и творческих способностей, создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья, повышение работоспособности учащихся. 

Особенно важно это в младшем школьном возрасте, т. к. именно в этом возрасте заклады-

вается базовая школа движений, развиваются и формируются функции и системы орга-

низма. 

Духовно-нравственное направление представлено программами: 

Программой  «Народоведение».  Цель программы: обеспечение возможностей для 

получения качественного начального  общего образования реализуется (как один из пу-

тей) «организацией внеклассной деятельности, представленной системой программ с учѐ-

том познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребно-

стей». Организация данной деятельности направлена на развитие у учащихся «умений до-

бывать знания» путѐм «метапредметных действий, обеспечивающих поиск информации, 

работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче». Достижение цели предполагает 

также «целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обоб-

щение, сопоставление и др.)», «развитие мышления, речи, воображения, восприятия и 

других познавательных процессов». Сформированные универсальные учебные действия 

являются предпосылкой развития достаточного уровня общеучебных умений. Обозначен-

ные цели направлены на духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них 

нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в 

окружающем мире. 

«Страна этикета» Актуальность и социальная значимость данной программы  

состоит в том, что он призван помочь растущему человеку в постижении норм человече-

ских отношений и на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития. Цель про-

граммы: освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

Социальное направление представлено  следующими программами : 

Программа «Клуб юных журналистов», который направлен на  формирование ду-

ховно-нравственной личности, способной отличать внешнюю красоту от внутренней, 

стремящуюся к гармонии; на развитие духовных задатков, реализация творческих интере-

сов и склонностей; на выработку  личных нравственных убеждений, жизненного опти-

мизма, способности к преодолению трудностей. Цель программы: создание условий для 

развития интереса к самосовершенствованию и самовыражению через собственное лите-

ратурное творчество. Совершенствование творческих способностей детей и воспитание в 

них чувства красоты. 

Программа  «В одном счастливом детстве» реализует цели: развитие культуры 

взаимоотношений и «эмоционального интеллекта» детей; помощь педагогу в создании в 

классе дружеской атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого 

общения детей друг с другом и с учителем, облегчающие процесс совместного обучения.  

В качестве основы программы  «В одном счастливом  детстве» выделяется раз-

витие и воспитание таких качеств, как: ответственность, заботливость, сдержанность, ис-

кренность, уважение, сотрудничество, стремление к познанию, сочувствия и любовь к 

людям и окружающему миру.  

 В дальнейшем это станет основой успешной социализации, так как всѐ содержание  

занятий находит подкрепление и развитие в повседневной жизни ребенка (в общении с 

членами семьи, с учителями и друзьями, со знакомыми и незнакомыми людьми,  старши-

ми и младшими и т.д.).  

 

Общеинтеллектуальное направление представлено: 

Программой «Занимательная математика», актуальность программы определе-

на тем, что она  предназначена для развития математических способностей учащихся, для 
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формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных 

умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения.  Создание на занятиях ситуаций активно-

го поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследова-

тельской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобре-

сти уверенность в своих силах. 

Цель программы: создание условий для повышения уровня математического разви-

тия учащихся, формирования логического мышления посредством освоения основ содер-

жания математической деятельности. 

«Занимательная грамматика»-  программа  позволяет  расширить, углубить и за-

крепить у младших школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что грам-

матика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие 

по русскому языку на разных ступенях обучения. Цели программы: развитие пытливости, 

любознательности каждого ученика, воспитание любви к знаниям, интереса к познава-

тельной деятельности. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных 

предметов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятель-

ность. Поэтому особое внимание на занятиях ―Занимательной грамматики‖ следует обра-

щать на задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на вос-

питание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного 

предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у 

младших школьников этических норм речевого поведения. 

«Умники и умницы».  Цель данной программы  - развитие познавательных спо-

собностей учащихся  на основе системы развивающих занятий. Особенность данной про-

граммы состоит  в том, что на занятиях учащимися предлагаются задания неучебного 

характера. Так серьѐзная работа принимает форму игры, что привлекает и заинтере-

совывает младших школьников. Таким образом, принципиальной задачей предлагае-

мого курса является именно развитие познавательных способностей и общеучебных 

умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

В основе построения программы  лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнооб-

разия: по содержанию и по сложности задач.  

«Проектная деятельность: информатика и ИКТ». Цель программы – формиро-

вание и развитие метапредметных универсальных учебных действий. В современном мире 

существует устойчивый рост потребности в обучении информатики, обусловленный на-

сущной потребностью овладения современными информационными технологиями. Ос-

новная реализуемая в данной программе идея состоит не только в изучении фундамен-

тальных навыков работы с ИКТ, но и в освоении независимых от компьютера популярных 

видов деятельности, для которых компьютер выступает, как правило, в качестве инстру-

мента. 

Современная школа требует освоения новых педагогических технологий, имеющих 

дело с развитием личности творческой и инициативой. Акцент переносится на формиро-

вание у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, чѐтко 

планировать действия, быть открытыми для новых контактов и связей. Это предполагает 

внедрение в образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения образо-

вательной деятельности. Проектная деятельность призвана решать данную проблему. 

 «Занимательная геометрия». Цель программы – формирование всесторонне об-

разованной и инициативной личности, владеющей системой математических знаний и 
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умений, идейно-нравственных, культурных, этических принципов, норм поведения, кото-

рые готовят учащихся к активной деятельности и непрерывному образованию. 

Содержание программы направлено на воспитание интереса к предмету, развитию наблю-

дательности, умения анализировать, рассуждать, решать учебную задачу творчески. 

«Удивительный мир слов» - программа  также  направлена на создание на заняти-

ях ситуаций активного  поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие»,  элементарными навыками исследовательской деятельности позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих си-

лах. 

«Что? Где? Когда?»  Цель программы  – развитие личности и создание условий 

для развития творческого потенциала младших школьников. 

Общекультурное направление представлено программами: 

Программой изостудии  «Синяя птица». Содержание программы направлено на 

формирование культуры творческой личности, приобщение учащихся к общественным 

ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого 

Программой  «Декоративное творчество», которая  готовит учащихся к понима-

нию художественных образов, знакомит их с различными средствами выражения. На ос-

нове эстетических знаний и художественного опыта у учащихся складывается отношение 

к собственной художественной  деятельности. Оно способствует изменению отношения  

ребенка к процессу познания, развивает широту интересов и любознательность. Цель: 

воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в облас-

ти разных видов декоративно – прикладного искусства. 

Формирование  у учащихся устойчивых систематических потребностей к самораз-

витию, самосовершенствованию  и самоопределению  в процессе  познания  искусства, 

истории, культуры, традиций. 

Программа «Английский язык, давай дружить» призвана обеспечить достаточ-

ный уровень иноязычной подготовки учащихся для продолжения образования на следую-

щем уровне образования, развивать общеучебные и специальные учебные умения, а также 

приобрести социокультурную осведомлѐнность в процессе формирования коммуникатив-

ных умений в основных видах речевой деятельности. 

 Цель программы «Музыка в движении» -  воспитание у детей певческой и танце-

вальной культуры, приобщение их к музыке, к исполнению детской эстрадной песни в 

движении. Влияние пения на нравственную сферу выражается в двух аспектах. С одной сто-

роны в песнях определенное содержание, отношение к нему; с другой - пение рождает спо-

собность переживать настроение, душевное состояние другого человека, которые отражены в 

произведениях. Формирование музыкальных способностей неразрывно связано с умственны-

ми процессами. Восприятие музыки требует внимания, наблюдательности. Очевидно воздей-

ствие пения на физическое развитие детей. Пение влияет на общее состояние организма ре-

бенка, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания.  

Программа «Юные инспекторы дорожного движения» входит во внеурочную 

деятельность по общекультурному направлению. Цель программы -  вовлечение учащихся 

в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма; ознакомление де-

тей с содержанием работы специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного дви-

жения;  обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного образова-

тельного процесса. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образова-

ния МБОУ «СОШ № 91» являются Федеральный государственный образовательный стан-
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дарт начального общего образования и Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России (Данилюк  А.Я, Кондаков А.М., Тишков В.А.). 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся направлена на обес-

печение духовно-нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учре-

ждения, семьи и других институтов общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые на-

циональные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение учащихся к культурным ценностям своей 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, об-

щечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и 

обеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся осваи-

вать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеуроч-

ную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, регио-

нальную специфику; 

 формирование у учащегося активной деятельностной позиции. 

Программа  содержит перечень планируемых результатов воспитания - формируе-

мых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 

школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю ре-

зультатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 

развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими цен-

ностями многонационального народа России и народов других стран; по формированию у 

учащихся на уровне начального общего образования ценностных ориентаций общечело-

веческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в об-

разовательной и иной творческой деятельности; по развитию коммуникативных навыков, 

навыков самоорганизации; по формированию и расширению опыта позитивного взаимо-

действия с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и разви-

тия высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающе-

го судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начально-

го общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятель-

ности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование нравственного смысла учения; 
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• формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определѐнно-

го поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оп-

равданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Оте-

чество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, свер-

стниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания  учащихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне на-

чального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляет-

ся по следующим направлениям, которые  основаны на подлежащей усвоению учащимися 

системе базовых национальных ценностей: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; пра-

вовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и граждан-

ского общества. 
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• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равнопра-

вие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и ис-

тине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое созна-

ние. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, са-

мовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций.  

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания  

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

В основе образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 91», в частности про-

граммы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, лежит ряд взаимодо-

полняющих принципов, позволяющих создать единую образовательную среду, охваты-

вающую все уровне общего образования,  в образовательном учреждении:  

 Принцип социальной активности. И целью воспитания, и критерием воспитания явля-

ется способность к социальному действию, социальному поступку (А.С. Макаренко, И.П. 

Иванов).  

 Принцип целостности воспитательного процесса (направления выделяются условно). 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесе-

но к определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школь-

ной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе вос-

питательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

учащимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

 Принцип единства образовательной среды. 

 Принцип опоры на ведущую деятельность 

Особую значимость для учащихся начальной школы приобретают следующие прин-

ципы: 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождеств-

ление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном 

возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты ме-

ханизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. Персонифицированные 

идеалы являются действенным средством нравственного воспитания ребѐнка. 
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 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.  

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.  

 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Куз-

басса; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно-

стях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межна-

ционального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России и еѐ народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Кузбасса; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на ули-

це, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных ре-

лигий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
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• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли обра-

зования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с учащимися 
В образовательном учреждении реализуется система коллективных творческих 

дел, позволяющих реализовать комплекс воспитательных задач: воспитывать гражданст-

венность, патриотизм, нравственные чувства и этическое сознание, трудолюбие, творче-

ское отношение к учению, труду, жизни,  ценностное отношение к прекрасному. Для 

уровня начального общего образования традиционно организуются КТД «Визитка клас-

са»,  новогоднее КТД «Сказка в сказке», КТД, посвященное Дню защитника Отечества, 

КТД «Последний звонок». Причем КТД «Последний звонок» предполагает организацию 

взаимодействия учащихся на параллели. 

Также система общешкольных мероприятий позволяет создать условия для самореа-

лизации каждого учащегося в различных видах деятельности:  
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 спортивные состязания («День здоровья», соревнования «Снайпер», по минифут-

болу и т.д.).; 

 творческая деятельность (концерты, посвященные Дню Знаний, Дню учителя, Дню 

матери, 8 марта); 

 социально значимая деятельность (акции «Спаси дерево», «Всероссийская неделя 

добра», «Протяни руку помощи»); 

 творческие и интеллектуальные конкурсы (художественного слова, посвященного 

Дню Победы; «Класс года»; праздничных стенных газет и открыток); 

 волонтерская деятельность (социальные проекты  -  организация концертов в Дет-

ском саду № 215, в приюте «Иван-да-Марья»). 

Деятельностный подход в духовно-нравственном воспитании реализуется не только 

на уровне общешкольных мероприятий, но и при организации работы внутри классного 

коллектива. 

Классными руководителями используются различные формы и методы духовно-

нравственного воспитания учащихся: экскурсии, посещение учреждений культуры города, 

система традиционных мероприятий (праздники «День именинника», календарные празд-

ники и т.д.), проектная деятельность,  беседы, просмотры кинофильмов и их обсуждение, 

сюжетно-ролевые игры, деловые игры, тематические классные часы и др. 

Кроме того, важную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании учащихся 

играет внеурочная деятельность и учебные занятия, где также используются различные 

формы (групповые, фронтальные, работа в парах) и методы работы: проектная деятель-

ность, экскурсии, просмотр кинофильмов, творческие работы, чтение и анализ литерату-

ры, беседы, выступления учащихся с сообщениями и др. 

Организация системы работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся имеет комплексный характер (охватывает все сферы образовательного процес-

са: учебную, внеурочную, внеклассную и т.д.) и направлена на вовлечение учащихся в 

деятельность, тем самым создаются условия для самореализации учащихся в социально 

одобряемой деятельности. 

Представим систему работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию уча-

щихся в виде таблицы. 

Направления работы 

по духовно-

нравственному разви-

тию и воспитанию 

Задачи Методы и формы 

Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям челове-

ка. 

Сформировать: 

 элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, важнейших законах го-

сударства; 

• представления о символах государ-

ства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Кузбасса; 

• элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общест-

венном управлении; 

• элементарные представления о пра-

вах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, 

Учебные занятия (бе-

седы, просмотр кино-

фильмов, чтение ху-

дожественных произ-

ведений и др.) 

 

Внеурочная деятель-

ность (конкурсы, про-

екты, игры, выпуск 

стенгазет и т.д.) 

 

Общешкольные КТД 

«Визитка класса», 

«День Защитника 

Отечества» 
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понимание активной роли человека в об-

ществе; 

• уважительное отношение к русско-

му языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах 

России, об их общей исторической судь-

бе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о на-

циональных героях и важнейших собы-

тиях истории России и еѐ народов; 

• интерес к государственным празд-

никам и важнейшим событиям в жизни 

России, Кузбасса; 

• стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, города; 

• любовь к образовательному учреж-

дению, своему городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушени-

ям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязан-

ностей. 

Конкурсы: Художест-

венного слова, по-

священного Дню По-

беды; «Класс года». 

 

Праздник «Щедрая 

масленица» 

 

Классные часы (тема-

тические, посвящен-

ные праздникам Рос-

сии, еѐ героям, исто-

рии и памятным да-

там Кузбасса) 

  

Экскурсии по городу 

и Кемеровской облас-

ти 

Воспитание нравст-

венных чувств и эти-

ческого сознания 

• первоначальные представления о 

базовых национальных российских цен-

ностях; 

• различение хороших и плохих по-

ступков; 

• представления о правилах поведе-

ния в образовательном учреждении, до-

ма, на улице, в населѐнном пункте, в об-

щественных местах, на природе; 

• элементарные представления о ре-

лигиозной картине мира, роли традици-

онных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

• уважительное отношение к родите-

лям, старшим, доброжелательное отно-

шение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоот-

ношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

• знание правил этики, культуры ре-

чи; 

Учебные занятия (бе-

седы, просмотр кино-

фильмов, чтение ху-

дожественных произ-

ведений и др.) 

 

Внеурочная деятель-

ность (конкурсы, про-

екты, игры, тренинги 

и т.д.) 

 

Общешкольные КТД: 

конкурсы 

Концерты, посвящен-

ные Дню учителя, 

Дню матери, 8 марта 

 

Классные часы (тема-

тические) наблюде-

ния и обсуждения в 

педагогически орга-

низованной ситуации 

поступков, поведения 

разных людей; 
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• стремление избегать плохих по-

ступков, не капризничать, не быть упря-

мым; умение признаться в плохом по-

ступке и проанализировать его; 

• представления о возможном нега-

тивном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кинофильмов, теле-

визионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к амо-

ральным поступкам, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных фильмов 

и телевизионных передач. 

 

Экскурсии - практика 

поведения на улице и 

т.д. 

 

Посещение учрежде-

ний культуры (биб-

лиотеки, театра, пла-

нетария,  храма и т.д.)  

 

Спортивные состяза-

ния 

Воспитание трудолю-

бия, творческого от-

ношения к учению, 

труду, жизни 

• первоначальные представления о 

нравственных основах учѐбы, ведущей 

роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

• элементарные представления об 

основных профессиях; 

• ценностное отношение к учѐбе как 

виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о ро-

ли знаний, науки, современного произ-

водства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллек-

тивной работы; 

• умение проявлять дисциплиниро-

ванность, последовательность и настой-

чивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на ра-

бочем месте; 

• бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, лич-

ным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учѐбе, небережли-

вому отношению к результатам труда 

людей. 

Учебные занятия (бе-

седы, просмотр кино-

фильмов, чтение ху-

дожественных произ-

ведений и др.) 

 

Внеурочная деятель-

ность (конкурсы, про-

екты, игры, выпуск 

стенгазет и т.д.) 

 

Общешкольные КТД,  

 

Конкурсы (предмет-

ные, в том числе дис-

танционные) 

 

Классные часы  

 

Праздник «Прощание 

с букварем» 

 

Акции и конкурсы, 

социальные проекты 

 

Стенд «Губернатор-

ские стипендиаты» 

Воспитание ценност-

ного отношения к 

природе, окружаю-

щей среде (экологи-

ческое воспитание). 

 

• развитие интереса к природе, при-

родным явлениям и формам жизни, по-

нимание активной роли человека в при-

роде; 

• ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохра-

Учебные занятия (бе-

седы, просмотр кино-

фильмов, чтение ху-

дожественных произ-

ведений и др.) 

Внеурочная деятель-

ность (конкурсы, про-
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нительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям 

и животным 

екты, игры, выпуск 

стенгазет и т.д.) 

Классные часы  

Экскурсии 

Акции  

Воспитание ценност-

ного отношения к 

прекрасному, форми-

рование представле-

ний об эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое воспи-

тание) 

• представления о душевной и физи-

ческой красоте человека; 

• формирование эстетических идеа-

лов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концер-

там, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художествен-

ным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему 

виду; 

 отрицательное отношение к не-

красивым поступкам и неряшливости 

Учебные занятия (бе-

седы, просмотр кино-

фильмов, чтение ху-

дожественных произ-

ведений и др.) 

Внеурочная деятель-

ность (конкурсы, про-

екты, игры, выпуск 

стенгазет и т.д.) 

КТД «Последний зво-

нок», конкурсы 

Классные часы  

 Посещение учрежде-

ний культуры (театра, 

кинотеатра)  

 

 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уровне начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьѐй.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) учащихся строится по 

ряду направлений: 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) уча-

щихся на основе следующих принципов: 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-

телей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, роди-

тельская конференция, родительский лекторий, тренинг для родителей, деятельность Со-

вета профилактики и др. 

 Привлечение родителей (законных представителей) учащихся к государственно-

общественному управлению образовательным учреждением в соответствии с Уставом 

МБОУ «СОШ № 91» 

 Вовлечение родителей (законных представителей) учащихся в общешкольные и 

внутриклассные мероприятия: к написанию сценария, изготовление костюмов и декора-

ций, праздничных газет и открыток, классные часы с участием родителей, концерты и 
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сюрпризы для родителей (законных представителей), организация и сопровождение уча-

щихся на экскурсиях и т.д. 

 

2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

 учащихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование зна-

ний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действи-

тельности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосозна-

ния) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования обеспечивается достижение учащи-

мися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоя-

тельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, дру-

зей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

учащегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трѐм уровням. 

Учитывая, что выделяются следующие уровни воспитания: 

 уровень социальной установки, т.е. фиксированного оценочного отношения к тому 

или иному лицу, организации, событию, поступку. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося со своими учителя-

ми (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Уровень убеждения  -  осознанное самоопределение личности в социальном мире, 

самоидентификацию этой личности с определенной социальной группой, готов-

ность этой личности к определенным социальным поступкам. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащихся меж-

ду собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дру-

жественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает первое практиче-

ское подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить. 

 Уровень социально значимого поступка - самостоятельного выбора и самостоя-

тельного принятия решений. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие учащегося с представителями различных социаль-

ных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой обществен-

ной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

питательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспи-

тания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
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• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориенти-

рованных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравст-

венно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их лично-

стными смыслами. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-

чимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся — формиро-

вание основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и общест-

ву и т. д. 

Представим планируемое распределение результатов духовно-нравственного разви-

тия и воспитания учащихся: 

1 класс 2 класс  3 класс 4 класс 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
 элементарные 

представления о 

политическом уст-

ройстве Россий-

ского государства 

важнейших зако-

нах государства; 

 представления о 

символах государ-

ства — Флаге, Гер-

бе России, о флаге 

и гербе Кузбасса 

• уважительное от-

ношение к русско-

му языку как госу-

дарственному, язы-

ку межнациональ-

ного общения 

• стремление ак-

тивно участвовать в 

делах класса; 

 любовь к об-

разовательному уч-

реждению, своему 

городу; 

• уважение к за-

щитникам Родины; 

• понимание необ-

• элементарные 

представления об 

институтах граж-

данского общества, 

о возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

• элементарные 

представления о 

правах и обязанно-

стях гражданина 

России; 

• интерес к обще-

ственным явлениям, 

понимание актив-

ной роли человека в 

обществе; 

• интерес к госу-

дарственным 

праздникам и важ-

нейшим событиям в 

жизни России, Куз-

басса; 

• стремление ак-

тивно участвовать в 

делах класса, шко-

лы, семьи, города; 

• ценностное 

отношение к сво-

ему национальному 

языку и культуре; 

• начальные 

представления о 

народах России, об 

их общей истори-

ческой судьбе, о 

единстве народов 

нашей страны; 

• элементарные 

представления о 

национальных ге-

роях и важнейших 

событиях истории 

России и еѐ наро-

дов; 

• умение отве-

чать за свои по-

ступки; 

1 уровень 

 

• стремление 

активно участво-

вать в делах класса, 

школы, семьи, го-

рода; 

• любовь к образо-

вательному учрежде-

нию, своему городу, 

народу, России; 

• умение отвечать 

за свои поступки; 

• ценностное от-

ношение к своему на-

циональному языку и 

культуре; 

• начальные пред-

ставления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов на-

шей страны; 

• элементарные 

представления о на-

циональных героях и 

важнейших событиях 

истории России и еѐ 

народов; 

 негативное от-

ношение к нарушени-

ям порядка в классе, 

дома, на улице, к не-

выполнению челове-

ком своих обязанно-
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ходимости  отве-

чать за свои по-

ступки; 

• негативное отно-

шение к нарушени-

ям порядка в клас-

се, дома, на улице, к 

невыполнению че-

ловеком своих обя-

занностей. 

1 уровень 

 

• любовь к обра-

зовательному учре-

ждению, своему го-

роду, народу, Рос-

сии; 

• умение отвечать 

за свои поступки; 

 

1 уровень 

 

• уважительное от-

ношение к русско-

му языку как госу-

дарственному, язы-

ку межнациональ-

ного общения; 

• уважение к за-

щитникам Родины; 

 негативное 

отношение к нару-

шениям порядка в 

классе, дома, на 

улице, к невыпол-

нению человеком 

своих обязанностей 

 

2 уровень 

• любовь к об-

разовательному уч-

реждению, своему 

городу, народу, 

России; 

• уважение к 

защитникам Роди-

ны; 

 негативное 

отношение к нару-

шениям порядка в 

классе, дома, на 

улице, к невыпол-

нению человеком 

своих обязанностей 

 

 2 уровень 

 

стей 

 

2 уровень 

• стремление ак-

тивно участвовать в 

делах класса, школы, 

семьи, города; 

• уважение к за-

щитникам Родины; 

 

3 уровень 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

• первоначальн

ые представления о 

базовых нацио-

нальных россий-

ских ценностях; 

• различение 

хороших и плохих 

поступков; 

• представлени

я о правилах пове-

дения в образова-

тельном учрежде-

нии, дома, на улице, 

в населѐнном пунк-

те, в общественных 

местах, на природе; 

• бережное, гу-

манное отношение 

ко всему живому; 

1 уровень 

• первоначальн

ые представления о 

базовых нацио-

нальных россий-

ских ценностях; 

• знание правил 

этики, культуры ре-

чи; 

• представлени

я о возможном не-

гативном влиянии 

на морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кинофильмов, теле-

визионных передач, 

рекламы; 

• стремление 

избегать плохих по-

ступков, не каприз-

ничать, не быть уп-

• первоначальн

ые представления о 

базовых нацио-

нальных россий-

ских ценностях; 

• представлени

я о возможном не-

гативном влиянии 

на морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кинофильмов, те-

левизионных пере-

дач, рекламы; 

умение при-

знаться в плохом 

поступке и проана-

лизировать его; 

1 уровень 

• установление 

дружеских взаимо-

• установление 

дружеских взаимоот-

ношений в коллективе, 

основанных на взаимо-

помощи и взаимной 

поддержке; 

умение признаться 

в плохом поступке и 

проанализировать его; 

• отрицательное отно-

шение к аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным сло-

вам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных филь-

мов и телевизионных 

передач. 

2 уровень 

 

• установление 

дружеских взаимоот-
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рямым;  

1 уровень 

 

• уважительное 

отношение к роди-

телям, старшим, 

доброжелательное 

отношение к свер-

стникам и млад-

шим; 

• установление 

дружеских взаимо-

отношений в кол-

лективе, основан-

ных на взаимопо-

мощи и взаимной 

поддержке; 

• бережное, гу-

манное отношение 

ко всему живому; 

 2 уровень 

отношений в кол-

лективе, основан-

ных на взаимопо-

мощи и взаимной 

поддержке; 

• знание пра-

вил этики, культу-

ры речи; 

• стремление 

избегать плохих 

поступков, не ка-

призничать, не 

быть упрямым;  

 2 уровень 

 

 

 

ношений в коллективе, 

основанных на взаимо-

помощи и взаимной 

поддержке; 

• знание правил 

этики, культуры речи; 

3 уровень 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

• первоначальн

ые представления о 

нравственных осно-

вах учѐбы, ведущей 

роли образования, 

труда и значении 

творчества в жизни 

человека и общест-

ва; 

• элементарные 

представления об 

основных профес-

сиях; 

1уровень 

• умение со-

блюдать порядок на 

рабочем месте; 

2 уровень 

• уважение к 

труду и творчеству 

старших и сверст-

ников; 

 

• бережное от-

ношение к резуль-

татам своего труда, 

труда других лю-

дей, к школьному 

имуществу, учеб-

никам, личным ве-

щам; 

• отрицательно

е отношение к лени 

и небрежности в 

труде и учѐбе, не-

бережливому отно-

шению к результа-

там труда людей. 

1 уровень 

• элементарные 

представления о 

роли знаний, науки, 

современного про-

изводства в жизни 

человека и общест-

ва; 

1 уровень 

 

• уважение к 

труду и творчеству 

старших и сверст-

ников; 

• бережное от-

ношение к резуль-

татам своего труда, 

труда других лю-

дей, к школьному 

имуществу, учеб-

никам, личным ве-

щам; 

• отрицательно

е отношение к лени 

и небрежности в 

труде и учѐбе, не-

бережливому от-

ношению к резуль-

татам труда людей. 

• ценностное от-

ношение к учѐбе как 

виду творческой дея-

тельности; 

1 уровень 

• первоначальные 

навыки коллективной 

работы; 

• умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в вы-

полнении учебных и 

учебно-трудовых зада-

ний; 

 2 уровень 

• бережное отно-

шение к результатам 

своего труда, труда 

других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным 

вещам; 

• отрицательное отно-

шение к лени и не-

брежности в труде и 

учѐбе, небережливому 

отношению к результа-
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2 уровень там труда людей. 

• уважение к труду 

и творчеству старших и 

сверстников; 

3 уровень 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание). 

• развитие ин-

тереса к природе, 

природным явлени-

ям и формам жизни, 

понимание актив-

ной роли человека в 

природе 

• бережное отноше-

ние к растениям и 

животным 

• ценностное 

отношение к при-

роде и всем фор-

мам жизни; 

 

• элементарный 

опыт природоохрани-

тельной деятельности; 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) 

• представлени

я о душевной и фи-

зической красоте 

человека; 

• интерес к 

чтению, произведе-

ниям искусства, 

детским спектак-

лям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

• стремление к 

опрятному внешне-

му виду; 

• формировани

е эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; уме-

ние видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

1 уровень 

• интерес к за-

нятиям художест-

венным творчест-

вом; 

• отрицательное от-

ношение к некраси-

вым поступкам и 

неряшливости 

1 уровень 

 

• представления о 

душевной и физи-

ческой красоте че-

ловека; 

• формировани

е эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; уме-

ние видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

2 уровень 

 

• формировани

е эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; уме-

ние видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

• отрицательное 

отношение к некра-

сивым поступкам и 

неряшливости 

 • интерес к за-

нятиям художест-

венным творчест-

вом; 

2 уровень 

 

• интерес к заняти-

ям художественным 

творчеством; 

• стремление к оп-

рятному внешнему ви-

ду; 

3 уровень 

 

• отрицательное отно-

шение к некрасивым 

поступкам и неряшли-

вости 

2 уровень 

 

Модель выпускника начального общего образования представлена в ФГОС НОО, эта 

модель принята и педагогическим коллективом МБОУ «СОШ № 91» как образ учащегося, 

успешно освоившего ООП НОО образовательного учреждения, в том числе и Программу 

духовно-нравственного развития и воспитания.  

"Портрет выпускника начальной школы": 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-
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тельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Для педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 91» особо значимым представляет-

ся подготовка выпускника с активной жизненной позицией, сформированными умениями 

организации собственной деятельности, стремящегося к самореализации в социально зна-

чимой деятельности. 

 Мониторинг уровня духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

осуществляется в процессе учебной, внеурочной деятельности, реализации воспитатель-

ной плана работы образовательного учреждения посредством: 

 диагностических работ, направленных на выявление уровня сформированности 

личностных результатов образовательной деятельности (на основе дидактических 

материалов для организации контроля УМК образовательная система «Школа 

2100»); 

 наблюдение; 

 анализ результатов деятельности учащихся (познавательной, творческой, организа-

ционной, спортивной, проектной и т.д.), в том числе с учетом данных портфеля 

достижения учащихся; 

 отсутствие нарушения учащимися правил внутреннего распорядка образовательно-

го учреждения; 

 диагностика уровня воспитанности учащихся, его динамика. 

На основе комплексной оценки может быть сделан вывод о результативности Про-

граммы духовно-нравственного развития и воспитания МБОУ «СОШ № 91». 

Педагогический анализ осуществляется классными руководителями с учетом пози-

ции учителей-предметников, педагогов, преподающих курсы в рамках внеурочной дея-

тельности, сведения обобщаются и систематизируются заместителем директора по воспи-

тательной работе. В неперсонифицированном виде (за исключением сведений о достиже-

ниях учащихся) информация об организации процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся, о его результатах доводится до сведения участников образователь-

ного процесса (представляется в рамках публичного отчета директора МБОУ «СОШ № 

91» на школьном сайте, информационных заметок на школьном сайте, становится предме-

том обсуждения на производственных совещаниях, педагогических советов и т.д.) 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

В структуре Программы формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни выделяются следующие структурно-смысловые части: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья учащихся на уровне начального общего образования, описание цен-

ностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 
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употребления психоактивных веществ учащимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

учащихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся. 

 

Цель программы – создание образовательной среды, направленной на сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся младшего 

школьного возраста, формирования экологической культуры как ценностным составляю-

щим, способствующим развитию учащегося, достижению планируемых результатов ООП 

НОО МБОУ «СОШ № 91». 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

направлена на решение следующих задач: 

 формирования представлений об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 формирования заинтересованного отношения к собственному здоровью путем со-

блюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

 формирования познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использования оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом их воз-

растных, психологических и иных особенностей, развития потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 соблюдения здоровьесозидающего  режима дня; 

 формирования негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся (сни-

женная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоак-

тивные вещества, инфекционные заболевания); становления умений противостоя-

ния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильно-

действующих веществ; 

 формирования потребности учащегося безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, раз-

витие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использо-

вания навыков личной гигиены; 

 формирования основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организо-

вывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выби-

рая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 формирования умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского обще-

ства, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства.  

Планируемыми результатами реализации Программы являются:  

 повышение экологической грамотности учащихся,  

 развитие мотивации и готовности учащихся действовать предусмотрительно,  
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 развитие мотивации и готовности учащихся осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни,  

 ценностное отношение учащихся к природе как источнику духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Личностные и метапредметные результаты, их распределение по классам соответ-

ствуют ранее отмеченным. 

Направления деятельности, модели организации работы по здоровьесбереже-

нию, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры учащихся:  

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образо-

вательного учреждения: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учре-

ждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих зав-

траков; 

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым иг-

ровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечи-

вающих оздоровительную работу с учащимися (учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники). 

• организация учебной и внеурочной деятельности учащихся в соответствии с тре-

бованиями СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спор-

тивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицин-

ские группы под строгим контролем медицинских работников. 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 полноценная и эффективная работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в курсах внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного на-

правления и т. п.); 

 рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, со-

ревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

• реализация дополнительных образовательных курсов в рамках внеурочной деятель-

ности: 

 внедрение дополнительных образовательных курсов, направленных на формирова-

ние экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве от-
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дельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный про-

цесс (в программы по предметам «Окружающий мир», «Технология», «Физическая 

культура»); 

 организацию в образовательном учреждении курсов внеурочной деятельности по 

избранной тематике («Оздоровительная физическая культура», «Детский фитнес», 

«Подвижные игры» и др.); 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкур-

сов, праздников и т. п. (День здоровья, Веселые старты, соревнования по минифут-

болу, «Снайпер» и др.) 

• организация работы с родителями (законными представителями): 

 консультации  по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

 оформление стендов, размещение информации на сайте образовательного учреж-

дения; 

 организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилакти-

ке вредных привычек и т. п. 

 самостоятельная работа учащихся, направляемая и организуемая взрослыми: учи-

телями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает 

способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной ор-

ганизации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигие-

ны. 

Виды деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-

творческая и общественно полезная практика (например, акция «Сохрани дерево»). 

Формы деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной газеты по проблемам здоровья 

или охраны природы, мини-проекты, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, 

спортивные игры, дни здоровья. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формиро-

вание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает 

разные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкур-

сов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреж-

дения: 

• отсутствие нареканий к качеству работы образовательного учреждения со стороны 

органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) учащихся; 

• повышение уровня культуры межличностного общения учащихся; 

• результаты  анализ показателей здоровья школьников; группа здоровья; 

 отсутствие или снижение случаев дорожно-транспортного и бытового травматизма; 

 посещение учащимися учреждений дополнительного образования спортивно-

оздоровительного направления; 

 посещение учащимися курсов внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления, участие в спортивных мероприятиях; 

 уровень физической подготовленности учащихся (отслеживается учителями физи-

ческой культуры); 
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 количество участников во внеклассных мероприятиях по здоровому и безопасному  

образу жизни, экологической культуре, частотность проведения этих мероприятий в обра-

зовательном учреждении; 

 диагностика уровня воспитанности по соответствующим показателям; 

 отсутствие нарушений связанных с употреблением ПАВ, травмоопасным поведе-

нием правил внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

Мониторинг  реализации Программы и методика его осуществления включает: 

№ Показатель Методика Ответственные 

1 Аналитические данные 

об уровне представле-

ний учащихся о про-

блемах охраны окру-

жающей среды, своѐм 

здоровье, правильном 

питании, влиянии пси-

хотропных веществ на 

здоровье человека, пра-

вилах поведения в 

школе и вне школы, в 

том числе на транспор-

те 

диагностики уровня воспитан-

ности,  

 

проведения тестирования по 

правилам  ПДД, 

учебных эвакуаций, 

 

сведения ГиБДД о нарушениях 

ПДД учащимися 

 

результаты освоения курсов 

внеурочной деятельности соот-

ветствующей направленности 

 

результаты освоения учебных 

предметов, содержащих соот-

ветствующую информацию 

(«Окружающий мир») 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

Зам.директора по БЖ 

 

 

 

 

Учителя, реализующие 

курсы внеурочной дея-

тельности 

 

 

Учителя  

2 Динамика показателей 

здоровья учащихся:  

общего показателя здо-

ровья, показателей за-

болеваемости органов 

зрения и опорно-

двигательного аппарата 

анализ документации; 

медицинские осмотры 

Медицинский работ-

ник, 

зам.директора по БЖ 

3 Травматизм в образова-

тельном учреждении 

Наличие / отсутствие травм, 

динамика 

Зам.директора по БЖ 

4 Нарушения правил 

внутреннего распоряд-

ка 

Наличие / отсутствие наруше-

ний правил внутреннего распо-

рядка, динамика 

Дежурные администра-

торы  

5 Вовлеченность уча-

щихся в спортивно-

оздоровительные меро-

приятия, 

курсы внеурочной дея-

тельности спортивно-

оздоровительного на-

правления 

Количество мероприятий, уча-

щихся, принимавших участие в 

них 

 

Количество учащихся, посе-

щающих курсы внеурочной 

деятельности спортивно-

оздоровительного направления 

Учителя физической 

культуры, 

Зам.директора по БЖ 

 

Учителя, реализующие 

курсы внеурочной дея-

тельности спортивно-

оздоровительного на-

правления, 

Зам.директора по БЖ 

7 Вовлеченность уча-

щихся во внеклассные 

 Зам. директора по БЖ,  

учителя физической 
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мероприятия по здоро-

вому и безопасному  

образу жизни, экологи-

ческой культуре, час-

тотность этих меро-

приятий 

культуры,  

зам.директора по ВР, 

классные руководите-

ли, педагоги, реали-

зующие  курсы вне-

урочной деятельности 

соответствующего на-

правления 

8 Уровень физической 

подготовленности уча-

щихся 

Динамика уровня физической 

подготовленности 

учителя физической 

культуры 

9 Пропуски занятий по 

болезни 

Динамика количества пропу-

щенных по болезни занятий 

Классные руководите-

ли 

 

Мониторинг, содержащий обобщенные данные по комплексу показателей (1,2,3,5,8), 

осуществляется заместителем директора по БЖ и включается  в размещаемый на сайте 

образовательного учреждения ежегодный публичный отчѐт директора образовательного 

учреждения. Мониторинг данных по показателям п. 1,7,9 выполняется заместителем ди-

ректора по ВР в рамках анализа воспитательной работы за учебный год. Обобщение дан-

ных, подготовленных заместителями директора по БЖ и ВР,  с включением сведений по 

п.4,9  производит заместитель директора по УВР, курирующий 1-4 классы. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Общая характеристика программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостат-

ков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП НОО МБОУ «СОШ 

№ 91». 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психо-

физического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии – при согласии родителей / закон-

ных представителей учащихся); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ООП НОО 

МБОУ «СОШ № 91» и их интеграции в образовательном учреждении. 

Структура программы коррекционной работы: 

 характеристика групп учащихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 91»; 

 условия реализации программы; 

 план коррекционной работы (направления деятельности, задачи, мероприятия, участники) 

 механизм взаимодействия участников коррекционной работы;  

 планируемые результаты коррекционной работы. 

 

2.5.2.  Характеристика групп учащихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 91» 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение оказание помощи де-

тям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении ООП НОО МБОУ 

«СОШ № 91». 

consultantplus://offline/ref=87CE5992B15BA8B7C43256307CC130F5030B3ED116E790FCDF409B6DF58878972F33BA85DBB152zBHDG
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Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образова-

тельных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, 

т. е. это дети-инвалиды либо другие дети, не признанные в установленном порядке деть-

ми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 

(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Выявление детей с ОВЗ осуществляется: 

 медицинским работником на основе анализа соответствующих документов, меди-

цинских осмотров; 

 педагогами на основе анализа характера образовательной деятельности и еѐ резуль-

татов у учащихся, оценки качества взаимодействия младших школьников со свер-

стниками и взрослыми, изучения семейных условий воспитания; 

 социальным педагогом по данным, предоставленным органами социальной защиты 

населения, сведениями, полученными от родителей (законных представителей) 

учащихся, изучения семейных условий воспитания. 

 психологом (школьным или из Центра психолого-педагогической помощи города 

Новокузнецка). 

Классный руководитель координирует работу по выявлению детей с ОВЗ медицин-

ского работника, учителей, социального педагога, психолога; организует взаимодействие 

с семьѐй учащегося с ОВЗ. 

В МБОУ «СОШ № 91» обучаются дети с ОВЗ следующих категорий: 

 дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

 дети с нарушениями поведения; 

 дети с общим недоразвитием речи; 

 соматически ослабленные дети; 

 дети слабовидящие или с ослабленным зрением; 

 дети с нарушениями осанки. 

Характеристика особенностей нарушений определяет содержание работы и участ-

ников коррекционной деятельности. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы личности обусловливают неуверенность 

учащегося в себе, снижение целеустремленности, нарушение социального взаимодейст-

вия, недостаточное развитие самостоятельности, неадекватность самооценки. Проявляют-

ся  в повышенной тревожности, эмоциональной напряженности, психическом утомлении, 

эмоциональном стрессе, неготовности преодолевать трудности, снижении потребности в 

достижении успеха, повышенной агрессивности, недоверии к окружающим, чрезмерной 

импульсивности, эмоциональной холодности, нарушении эмоциональных контактов с ок-

ружающими. Наличие этих признаков является основанием для рекомендации родителям 

(законным представителям) учащегося обратиться за помощью к психологу. 

Для уточнения диагноза психологом используются  специальные диагностики, вы-

бор которых обусловлен особенностями ребенка. В коррекционной работе психолог выра-

батывает рекомендации для педагогов, родителей (законных представителей) учащихся, и 

проводит индивидуальную работу. Для педагогов общим содержанием работы является 

следующее: вовлечение учащегося в коллективную деятельность, формирование культуры 

общения у учащегося, создание «ситуации успеха», система предъявления педагогических 

требований, смена видов деятельности. 

Дети с нарушениями поведения выявляются на основе фактов диссоциального, аг-

рессивного или вызывающего поведения, доходящего до выраженного нарушения соот-

ветствующих возрасту социальных норм. В качестве причин этого нарушения выделяются 

следующие: 

1. неблагополучная обстановка в семье; 
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2. дезадаптация к обучению в школе; 

3. психофизические особенности ребенка; 

4. конфликтные ситуации в классе; 

5. внутриличностный конфликт. 

Уточнение причины нарушения поведения у конкретного учащегося – работа пси-

холога, классного руководителя, социального педагога. Конкретизация причины необхо-

дима для выбора содержания, форм и методов коррекционной работы. Самыми общими 

являются такие: индивидуальный подход; работа с семьей; создание ситуации успеха и 

условий развития личности; использование гибкой системы оценок с учетом мотивации, 

применение развернутых оценочных суждений, исключение негативного оценивания 

(оценка учебной деятельности не есть оценка личности ребенка). 

Общее недоразвитие речи - несформированность звуковой и смысловой сторон 

речи, выражающаяся в грубом или остаточном недоразвитии лексико-грамматических, 

фонетико-фонематических процессов и связной речи. Глубокие недостатки в развитии 

устной речи в дальнейшем могут привести к нарушению письменной речи – дисграфии и 

дислексии. Это нарушение, в зависимости от степени тяжести, может потребовать вклю-

чения в программу коррекционной работы логопеда. Поэтому учителю необходимо обес-

печить информационно-педагогическое просвещение  родителей (законных представите-

лей) учащегося, стимулировать обращение к логопеду для преодоления нарушения. 

Работа по коррекции общего недоразвития речи  организуется совместно с логопе-

дом, выстаивается дифференцированно, с учетом уровня речевого развития: 

1. развитие понимания обращенной речи, активизация самостоятельной речевой ак-

тивности детей и неречевых процессов (внимания, памяти, мышления), акцент делает-

ся на грамматическую сторону речи – требуется сотрудничество с логопедом; 

2. развитие речевой активности и понимания речи, лексико-грамматических средств 

языка, фразовой речи и уточнением звукопроизношения и вызыванием отсутствую-

щих звуков -  требуется сотрудничество с логопедом; 

3. развитие связной речи, совершенствование лексико-грамматической стороны речи, 

закрепление правильного звукопроизношения и фонематического восприятия; 

4.  для достижения детьми возрастной нормы устной речи, необходимой для успеш-

ного школьного обучения,  необходимо совершенствовать и закреплять произноси-

тельные умения, фонематические процессы, лексико-грамматическую сторону речи, 

развернутую фразовую речь; развивать графо-моторные навыки и первичные навыки 

чтения и письма. 

При любой тяжести общего недоразвития речи необходимым условием эффектив-

ности коррекционной работы является качественно организованная работа учащегося до-

ма, то есть – взаимодействие с родителями (законными представителями) учащегося. 

Соматически ослабленные дети – учащиеся, пропускающие занятия в связи с бо-

лезнью. Значительное число пропущенных занятий приводит к возникновению пробелов в 

знаниях. Поэтому коррекционная работа заключается в диагностике содержания и причин 

(незнание теоретических сведений, неумение применять, отсутствие навыка) затруднений, 

организации индивидуальной работы по предмету (дополнительные задания, консульти-

рование, индивидуальные задания и т.д.). 

Дети слабовидящие или с ослабленным зрением   
Снижение зрения влияет не только на процесс изучения окружающего мира, но и 

на развитие речи, воображения ребенка и его памяти. Дети с нарушением зрения зачас-

тую не способны правильно понимать слова, учитывая слабое соотношение слов с реаль-

ными объектами. Поэтому без помощи логопеда обойтись довольно сложно. Физическая 

деятельность – важная составляющая лечения и развития. А именно подвижные игры, 

которые необходимы для стимуляции зрения, укрепления мускулатуры, развития коорди-

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dysgraphia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dyslexia
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/speech-disorders/total
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нации движения, обучения нужным навыкам. Конечно, только с учетом рекомендаций оф-

тальмолога и диагноза, во избежание обратного эффекта. Обязательно обучение правиль-

ной ориентации в пространстве за счет выполнения определенных заданий/упражнений. 

При обучении ребенка какому-либо действию, его повторяют многократно до тех пор, 

пока его выполнения не дойдет до автоматизма. Сопровождается обучение словами и 

комментариями для того, чтобы учащийся понимал – что именно он делает и зачем. 

Дети с нарушениями осанки могут проявлять пониженную работоспособность, 

истощаемость всех психических процессов, замедленное восприятие, трудности переклю-

чения внимания, малый объем памяти.  Эти особенности обусловливают ряд требований к 

уроку: обеспечить неукоснительное соблюдение всеми учащимися общих и индивидуали-

зированных медицинских требований,  отраженных в классном журнале на медицинской 

страничке. Кроме того, педагог обеспечивает проведение физкультминуток в уроке. По-

лезное действие на организм оказывает изменение рабочей позы учащегося во время уро-

ка: использовать систему «динамической смены поз», то есть организованно переводить 

учащихся из одной рабочей позы в другую: продолжительность работы может быть стоя 

от 3 до 7 минут и смена поз происходит в течение урока 2-3 раза. При этом не столько 

важна продолжительность стояния, сколько сам факт смены положения тела). 

 

2.5.3. Условия реализации программы 

 Определение особенностей учащихся, с которыми необходимо проводить коррек-

ционную работу, позволяет уточнить условия организации образовательного процесса. 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок).  

2. Обеспечение психолого-педагогической условий - коррекционная направленность об-

разовательного процесса: 

 учѐт возрастных и индивидуальных особенностей учащегося при организации об-

разовательного процесса (ведущая деятельность, модальность восприятия, уровень 

психологической зрелости и т.д., определяющие темп урока, выбор формы (инди-

видуальной, групповой, в парах), применение разноуровневых заданий, организа-

цию контрольно-оценочной деятельности);  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование современных педагогических технологий, в том числе информаци-

онных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности; включение игр (игры с правилами, которые способствуют 

формированию новой ведущей деятельности - учебной, ролевые игры, способст-

вующие развитию творческих способностей,  дидактические игры с двигательной 

направленностью) как структурной части урока 

3.  Обеспечение специализированных условий:  

 выдвижение комплекса специальных задач образовательной деятельности, ориен-

тированных на воспитанников с ОВЗ;  

 введение в содержание обучения в рамках коррекционных занятий специальных 

разделов, направленных на решение задач развития учащегося, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника;  

 использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализиро-

ванных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ;  

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики на-

рушения развития ребѐнка в рамках учебных занятий и курсов внеурочной дея-

тельности;  
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 комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на уроках, курсах вне-

урочной деятельности, на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях, 

во внеклассных мероприятиях. 

4. Программно-методическое обеспечение:  

 в процессе реализации программы коррекционной работы при обучении по ин-

дивидуальному учебному плану могут быть использованы коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инст-

рументарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. 
5. Кадровое обеспечение: 

 коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессио-

нальной подготовки в рамках обозначенной темы; 

 в связи с отсутствием в штатном расписании образовательного учреждения 

ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды и др.) и меди-

цинских работников организуется  взаимодействие с муниципальными учрежде-

ниями соответствующей направленности, используются возможности родителей 

(законных представителей) учащихся по привлечению специалистов, соответст-

вующей направленности. 

6. Материально-техническое обеспечение 

 обеспечение надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в 

том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие воз-

можность осуществления образовательного процесса для детей с ОВЗ. 

7. Информационное обеспечение: 

 создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дис-

танционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

 система широкого доступа детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам. 

8. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физиче-

ских, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение сани-

тарно – гигиенических правил и норм). 

9. Обеспечение участия  детей с ОВЗ  вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздорови-

тельных и иных досуговых мероприятий. 

10. Организация взаимодействия педагогического коллектива с семьей учащегося, спе-

циалистами (психологом, медицинским работником, логопедом и т.д.).  

 
2.5.4. План коррекционной работы 

 
Направление 

коррекционной 

работы / сроки 

задачи мероприятия участники 

работы, их 

взаимодействие 

1.Диагностическ

ая работа 

обеспечить своевре-

менное выявление 

Анализ документации,  

наблюдение, собеседование  

Администрация 

образовательно-
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Сентябрь-

октябрь 

детей с ОВЗ, провес-

ти  их комплексное 

обследование и под-

готовку рекоменда-

ций по оказанию им 

психолого-медико-

педагогической по-

мощи  

— комплексный сбор сведений 

о ребѐнке на основании диагно-

стической информации от спе-

циалистов разного профиля; 

— определение уровня акту-

ального и зоны ближайшего 

развития  учащегося с ОВЗ; 

— изучение развития эмоцио-

нально-волевой сферы и лично-

стных особенностей учащихся; 

 

— изучение социальной ситуа-

ции развития и условий семей-

ного воспитания ребѐнка; 

 

— изучение адаптивных воз-

можностей и уровня социализа-

ции ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

 

 

— системный разносторонний 

контроль специалистов за уров-

нем и динамикой развития ре-

бѐнка;  анализ успешности 

предшествующей коррекцион-

но-развивающей работы. 

 

 

го учреждения;  

 

Классный  

руководитель 

 

 

Учитель  

 

Психолог  

 

 

социальный пе-

дагог  

 

Психолог, 

учитель,  

классный руко-

водитель; меди-

цинский работ-

ник 

 

медицинский 

работник; пси-

холог, педагог, 

классный руко-

водитель, роди-

тели (законные 

представители) 

учащегося 

2. Коррекцион-

ная  работа 

  

Ноябрь - май 

обеспечить своевре-

менную специализи-

рованную помощь в 

освоении  ООП НОО 

и коррекцию недос-

татков в физическом 

и (или) психическом 

развитии детей с 

ОВЗ в условиях об-

щеобразовательного 

учреждения 

Составление плана индивиду-

альной коррекционной работы. 

Его реализация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— выбор оптимальных для раз-

вития ребѐнка с ОВЗ коррекци-

онных программ/методик, ме-

тодов и приѐмов обучения в со-

ответствии с его особыми обра-

зовательными потребностями; 

— организацию и проведение 

специалистами индивидуаль-

Администрация 

образовательно-

го учреждения;  

педагог, класс-

ный руководи-

тель, родители 

(законные пред-

ставители) уча-

щегося; психо-

лог, медицин-

ский работник 

 

Классный руко-

водитель,  

учитель 

 

 

 

 

Учитель 
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ных и групповых коррекцион-

ных  занятий, необходимых для 

преодоления нарушений разви-

тия и трудностей обучения; 

- включение учащегося в дея-

тельность классного коллекти-

ва, во взаимодействие со свер-

стниками; 

- организация внеурочной дея-

тельности в актуальных для 

развития учащегося направле-

ниях;  

— коррекция и развитие выс-

ших психических функций; 

— развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер ре-

бѐнка и психокоррекция его по-

ведения; 

— социальная защита ребѐнка в 

случаях неблагоприятных усло-

вий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах. 

 

 

 

 

 

 

Классный  

руководитель 

 

учителя, реали-

зующие курсы 

внеурочной дея-

тельности 

 

психолог 

 

психолог, педа-

гоги, классный 

руководитель 

 

классный руко-

водитель, соци-

альный педагог 

3.Консультатив- 

ная   работа 

 

В течение учеб-

ного года 

обеспечить непре-

рывность специаль-

ного сопровождения 

детей с ОВЗ и их се-

мей по вопросам 

реализации диффе-

ренцированных пси-

холого-

педагогических ус-

ловий обучения, 

воспитания, коррек-

ции, развития и со-

циализации учащих-

ся 

Консультирование,  

работа Совета профилактики, 

педагогические советы, 

круглые столы со специали-

стами 

 

— выработка совместных обос-

нованных рекомендаций по ос-

новным направлениям работы с 

учащимся с ОВЗ, единых для 

всех участников образователь-

ного процесса; 

— консультирование специали-

стами педагогов по выбору ин-

дивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с 

учащимися с ОВЗ; 

 

 

 

— консультативная  помощь 

семье в вопросах выбора стра-

тегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ре-

бѐнка с ОВЗ 

Администрация 

образовательно-

го учреждения 

 

 

 

психолог, педа-

гоги, классный 

руководитель, 

социальный пе-

дагог, медицин-

ский работник 

психолог,  

социальный пе-

дагог, медицин-

ский работник, 

педагоги, класс-

ный руководи-

тель 

 

психолог,  

социальный пе-

дагог, педагоги, 

классный руко-

водитель 

4.Информацион 

но-просвети- 

разъяснить вопросы, 

связанные с особен-

Классные часы, родительские 

собрания, индивидуальные кон-

Администрация 

образовательно-
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тельская работа 

 

в течение года 

 

ностями образова-

тельного процесса 

для данной катего-

рии детей, со всеми 

участниками образо-

вательного процесса: 

учащимися (как 

имеющими, так и не 

имеющими недос-

татки в развитии), их 

родителями (закон-

ными представите-

лями), педагогиче-

скими работниками 

сультации 

— различные формы просвети-

тельской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стен-

ды, печатные материалы), на-

правленные на разъяснение 

участникам образовательного 

процесса – учащимся (как 

имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их ро-

дителям (законным представи-

телям), педагогическим работ-

никам, — вопросов, связанных 

с особенностями образователь-

ного процесса и сопровождения 

детей с ОВЗ; 

— проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению ин-

дивидуально-типологических 

особенностей различных кате-

горий детей с ОВЗ 

го учреждения 

 

психолог,  

социальный пе-

дагог,  

педагоги,  

классный руко-

водитель, 

медицинский 

работник 

 

 

 

 

 

 

психолог,  

социальный пе-

дагог,  

классный руко-

водитель, 

медицинский 

работник 

5.Анализ резуль-

татов коррекци-

онной работы 

 

май-июнь 

определить резуль-

тативность реали-

зуемой программы 

коррекционной ра-

боты, внести в неѐ 

коррективы 

Мониторинг образовательных 

результатов учащегося с ОВЗ в 

течение учебного года 

Круглый стол для участников 

коррекционной работы 

- определение уровня достиже-

ния требований к предметным 

результатам освоения ООП 

НОО; 

- определение уровня достиже-

ния требований к личностным и 

метапредметным результатам 

освоения ООП НОО; 

- динамика психо-

эмоционального развития уча-

щегося; 

 

- изменение общения и поведе-

ния со взрослыми, сверстника-

ми; 

 

- характеристика состояния 

здоровья 

Администрация 

образовательно-

го учреждения 

 

 

 

учителя 

 

 

учителя, 

классный руко-

водитель 

 

 

психолог, соци-

альный педагог 

 

классный руко-

водитель, пси-

холог, социаль-

ный педагог 

медицинский 

работник 
 

Таким образом, совместная и систематическая работа педагогического коллектива, 

специалистов по работе с детьми с ОВЗ (психолога, медицинского работника, логопеда и 

т.д.) и родителей (законных представителей) учащегося,  реализующаяся в единстве уроч-
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ной, внеурочной и внешкольной деятельности, может способствовать коррекции недос-

татков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья и помочь детям с ОВЗ освоить ООП НОО МБОУ «СОШ № 91». 

 

2.5.5. Механизм взаимодействия участников коррекционной работы 
В связи с тем, что эффективность реализации программы коррекционной работы во 

много определяется качеством взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

возникает необходимость уточнить порядок организации совместной (образовательного уч-

реждения, специалистов в области коррекционной работы и семьи) работы. При этом ини-

циатором коррекционных мероприятий могут выступать родители (законные представители) 

учащегося или педагогический коллектив образовательного учреждения. 

В том случае, если инициатором коррекционной работы выступают родители (закон-

ные представители) учащегося, механизм взаимодействия строится по следующей модели: 

1. Родители (законные представители) учащегося ставят в известность классного ру-

ководителя, медицинского работника, администрацию образовательного учрежде-

ния об ограниченных возможностях здоровья своего ребенка, знакомят с рекомен-

дациями специалистов (медицинского работника, психолога, логопеда и т.д.). 

2. Классный руководитель оповещает учителей, работающих  с ребенком с ОВЗ о не-

обходимости учесть его особенности при организации образовательного процесса. 

3. На протяжении месяца осуществляется педагогическое наблюдение уровня адап-

тации учащегося, освоения им образовательных программ; подготовка программы 

коррекционной работы. 

4. По инициативе администрации организуется совещание педагогического коллек-

тива, куда приглашаются родители (законные представители) учащегося. На этом 

совещании обсуждаются вопросы:   

 анализ текущего освоения учащимся образовательной программы, характер его социа-

лизации; 

 возможность и необходимость привлечения специалистов по коррекционной работе (в 

том числе из других организаций);  

 согласование программы коррекционной работы с родителями (законными представи-

телями) учащегося (в том числе, их согласие на привлечение специалистов по коррек-

ционной работе, психолого-медико-педагогической комиссии): коррекционная ра-

бота в процессе обучения, внеурочной деятельности, внеклассной и внешкольной 

работы; самостоятельной работы дома. 

5. В процессе реализации программы коррекционной работы классный руководитель 

координирует деятельность учителей, специалистов по коррекционной работе, 

психолога  и семьи: рекомендации специалистов, сроки,  мероприятия, текущее со-

стояние образовательной деятельности и еѐ реузльтатов. 

6. По итогам учебной  четверти  / учебного года проводится анализ эффективности 

реализуемой индивидуальной программы, еѐ коррекция (по необходимости). 

В том случае, если инициатором коррекционной работы с учащимся выступает педа-

гогический коллектив, механизм взаимодействия следующий: 

1. По итогам педагогического наблюдения и анализа уровня освоения образователь-

ной программы, характера социализации учащегося, имеющихся сведений о со-

стоянии его здоровья  учителем или классным руководителем ставится вопрос о 

необходимости коррекционной работы.  

2. По инициативе администрации организуется совещание педагогического кол-

лектива, куда приглашаются родители (законные представители) учащегося. На этом совеща-

нии обсуждаются вопросы:   
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 анализ текущего освоения учащимся образовательной программы, характер его социа-

лизации; 

 возможность и необходимость привлечения специалистов по коррекционной работе (в 

том числе из других организаций), направления учащегося на психолого-медико-

педагогическую комиссию. 

3. В том случае, если родители (законные представители) учащегося дают согласие 

на привлечение специалистов по коррекционной работе, направление на психоло-

го-медико-педагогической комиссию, на основе заключения и рекомендаций 

специалистов по коррекционной работе, психолого-медико-педагогической ко-

миссии разрабатывается и согласуется с родителями (законными представите-

лями) учащегося с ОВЗ индивидуальная программа коррекционной работы. 

Дальнейшие действия по организации взаимодействия аналогичны первой модели. 

  Если родители (законные представители) учащегося не дают согласие на привлече-

ние специалистов по коррекционной работе, отказываются от направления на психолого-

медико-педагогической комиссию, то коррекционная работа осуществляется в процессе 

обучения, на внеурочных занятиях, во внеклассной работе. Программа коррекционной ра-

боты  включает мероприятия согласно плану (п.2.5.4.), без привлечения психолога, лого-

педа и других специалистов по коррекционной работе. Взаимодействие учителей, педаго-

гов, реализующих курсы внеурочной деятельности, координируется классным руководи-

телем, контролируется заместителем директора по УВР.  

Коррекционная работа без привлечения психолога, логопеда и других специали-

стов по коррекционной работе, безусловно, менее эффективна, поэтому возможность не-

освоения ООП НОО МБОУ «СОШ № 91» не исключается. Дальнейшие действия админи-

страции образовательного учреждения определяются Федеральным законом от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальными актами образователь-

ного учреждения о текущей и промежуточной аттестации учащихся, о порядке перевода и 

т.д. 

 

2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостат-

ков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и оказание помощи детям 

этой категории в освоении ООП НОО МБОУ «СОШ № 91». Это определяет планируемые 

результаты коррекционной работы: 

Показатели Критерии Диагностика 

Освоение ООП НОО МБОУ 

«СОШ № 91»: 

- метапредметные результа-

ты; 

 

 

 

 

 

 

 

- предметные результаты 

 

 

базовый уровень («Учащий-

ся научится») 

 

 

 

 

 

 

 

базовый уровень («Учащий-

ся научится») 

 

 

Комплексная диагностиче-

ская работа по определению 

уровня сформированности 

метапредметных результа-

тов. 

Индивидуальный  проект 

(для выпускников уровня на-

чального общего образова-

ния) 

Освоение программ  учеб-

ных предметов  на базовом 

уровне («удовлетворитель-

но») 

Результаты независимого 
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тестирования, осуществ-

ляемого областным цен-

тром мониторинга качест-

ва образования, характери-

зующие уровень достиже-

ния планируемых результа-

тов освоения основной об-

разовательной программы 

начального общего образо-

вания (для выпускников 

уровня начального общего 

образования) 

Недостатки в физическом 

развитии (подлежащие кор-

рекции) 

Позитивная динамика физи-

ческого развития 

Заключение медицинского 

работника 

Недостатки в психическом 

развитии (подлежащие кор-

рекции) 

Позитивная динамика  пси-

хического развития 

Заключение специалиста в 

области коррекционной ра-

боты (психолога, психолого-

медико-педагогической ко-

миссии, логопеда и т.д.) 

Характеристика классного 

руководителя 
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