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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

 

 
1. 1. Цель основной образовательной программы начального общего образования 

 

Цель реализации программы: – обеспечение достижения обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования ориентирован на становление личностных характеристик 

обучающегося, освоившего основную образовательную программу начального общего 

образования: 

любящий и уважающий свой народ, свой край и свою Родину - Россию; 

уважающий и осваивающий в деятельности традиционные духовно-нравственные и 

социокультурные ценности семьи, общества и народов Российской Федерации; 

владеющий основами умения учиться, способного к организации собственной учебной 

деятельности; 

выполняющий правила и нормы поведения, принятые в обществе; 

способный понимать последствия своих действий, оценивать поступки свои и других людей; 

доброжелательный по отношению к окружающим, способный сопереживать; умеющий 

слушать собеседника, готовый высказывать и пояснять свое мнение; 

уважительно относящийся к труду, участвующий в разных видах деятельности; 

любознательный, заинтересованно познающий мир; 

проявляющий интерес к произведениям отечественной и мировой литературы и искусства; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни, в том 

числе, в информационном пространстве. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые ориентации и 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социально 

значимые личностные качества, сформированность основ российской гражданской 

идентичности, активную деятельностную позицию; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные термины и 

понятия, а также универсальные учебные действия (познавательные, работа с информацией, 

регулятивные, коммуникативные, совместная деятельность), составляющими основу умения 

учиться; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
опыт деятельности, специфической для данной предметной области по получению нового 

знания, его преобразованию и применению. 

Достижение поставленной цели и создание условий для становления личностных 

характеристик выпускника при разработке и реализации общеобразовательной организацией 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие; развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и/или 
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества и 
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родного края, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской и 

идентичности; 

- обеспечение достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными, в том числе региональными, потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- создание условий для формирования основ умения учиться и способности 
к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- становление и развитие личности младшего школьника в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района); 

- формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

- использование сетевых форм взаимодействия при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- учёт региональных и этнокультурных особенностей Ульяновской области, которые 

предусматривают развитие у обучающихся основ культуросообразного поведения, 

понимания особенностей региона на основе представлений о его природе, истории, 

населении, быте, культуре; 

гражданской позиции, бережного отношения как к экологии, так и к памятникам истории и 

культуры, сохранения традиций народов, проживающих в регионе; 

- развитие представлений об основах экологической культуры на примере 

экологическисообразного поведения в быту и природе родного края, 

безопасного для человека и окружающей среды проживания (улиц населённого пункта, мест 

труда и отдыха людей родного края); 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной, 

внеурочной и внешкольной деятельности и общения в своей этнической или 

социокультурной группе. 
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1. 1.2. Принципы и подходы к   формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состава участников образовательных 

отношений. 

 

Образовательная программа начального общего образования опирается на следующие 

определённые ФГОС принципы: 

разных возможностей получения качественного начального общего образования; 

преемственности образовательной программы с программами дошкольного, основного 

общего образования; 

обеспечения права на изучение родного языка, возможности получения начального общего 

образования на родном языке; 

единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

демократизации образовательной деятельности через государственно-общественное 

управления школой, обеспечение права выбора педагогическими работниками методик 

обучения и воспитания; создание условий для эффективной реализации и основания 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе обеспечения условий для индивидуального развития всех обучающихся. 

В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельный подход, в 

рамках которого в качестве цели образования определяется развитие личности 

обучающегося на основе освоения им способов деятельности; обучение понимается не 

просто как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную 

основу компетенций обучающихся, но и как процесс развития личности, обретения его 

духовно-нравственного и социального опыта. 

Системно - деятельностный подход предполагает: 
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального состава; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физических особенностей 
обучающихся; обеспечение преемственности всех уровней образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

В выбранной системе обучения по УМК «Школа России» основными и направляющими 

принципами являются: 

принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка, обучение - впереди развития; 

принцип целостности образа мира, реализуемый через интегрированное содержание 

предметных областей и метапредметных УУД; 

принцип практической направленности, предусматривающий формирование УУД 

средствами всех предметов, способности их применять для решения учебных задач и в 

повседневной жизни; принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей 

школьников;принцип прочности и наглядности обучения; принцип охраны и укрепления 

психического и физического здоровья ребёнка. 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 
идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 
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интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между 

его объектами и явлениями. 

Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных 

учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях 

решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями 

работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь); 

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном 

качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 

самостоятельно . 

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со 

стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить 

свои знания (по сравнению с базовым). 

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного к пониманию 

общего и затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения 

конкретной учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа 

прочности является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 
соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 
динамические паузы, экскурсии на природу. 

1.1.3 Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с п.9 ст.2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
«образовательная программа- комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов». С учетом этого, основная образовательная 

программа начального общего образования МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина 

определяет объем, содержание, планируемые образовательные результаты учащихся и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

Структура основной образовательной программы начального общего образования 

соответствует требованиям ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности; 

программу воспитания обучающихся; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 
план внеурочной деятельности начального общего образования; 

календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план и план внеурочной деятельности начального общего образования являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Реализация ООП НОО начинается с ознакомления обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина ; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательной 

организации. 

Новая редакция ООП НОО действует до выхода новых нормативных документов, 

регламентирующих работу организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации ФГОС НОО. 

В образовательной программе учтены следующие особенности школы: территориальная 

удаленность школы от районного центра, недостаточный уровень образованности и 

культуры населения, малая доля интеллигенции, отсутствие культурных и спортивных 

объектов- специфические социальные условия, в которых функционирует школа и 

выполняет роль единственного культурно- образовательного центра села. 

Абсолютное большинство социальных заказчиков школы – рабочие, мелкие служащие, 

интеллигенция. Социологические исследования показывают, что сохранение и укрепление 

здоровья, условия социально- эмоциональной комфортности, эрудированность, 

целеустремленность, умение решать проблемы- важнейшие образовательные ценности для 

родителей. 

Контингент обучающихся, на который рассчитана данная образовательная программа: 

обычный (дети, не имеющие выраженных психолого-педагогических и (или) иных 

особенностей), педагогически запущенные дети. 

Набор учащихся для обучения по данной образовательной программе проводится без 

конкурса, при условии достижения возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья и готовности к обучению. Разработанная МБОУ 

Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина основная образовательная программа начального общего 

образования предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одаренных детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 
числе социальной практики, с использованием возможностей социума школы; 
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• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества и проектно- исследовательской деятельности; 

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 

педагогических работников; 

• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды села для приобретения опыта реального действия. 

 

Образовательная программа направлена на: 

формирование общей культуры; личностное развитие обучающихся, в том числе духовно- 

нравственное, социальное и интеллектуальное; создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность; развитие 

творческих способностей; саморазвитие; самосовершенствование; самостоятельность; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений - 20% от 

общего объема основной образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, через организацию урочной 

и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Нормативно- правовой базой основной образовательной программы (далее– 

образовательная программа) являются: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Нормативные документы МО РФ, департамента образования Ульяновской области; 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.1178-02); 

• Устав школы и локальные акты; 

 

Также при разработке образовательной программы учтены: 

- уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ: в ОУ 

работают квалифицированные педагогические кадры; 

- материально- техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы комфортные 

условия для участников образовательного процесса, работает компьютерный класс, 

библиотека, спортивный зал, имеется выход в Интернет; 

- традиции, сложившиеся за годы работы школы: годовая циклограмма мероприятий и 

праздников, освоение педагогами современных образовательных технологий, своевременное 

повышение квалификации, система методической работы в школе по повышению 

профессионального уровня педагогов в вопросах освоения ФГОС НОО; 

- учебно- методическое обеспечение реализации учебных программ. 

МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина , реализующее образовательную программу 

начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление учащихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

 
отношений в этом учреждении (заявление при поступлении в школу); 

я и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной 

программы начального общего образования, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 
1.1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МБОУ Глотовская СШ имени 

А.Ф.Зинина соответствуют целям, принципам, ценностям основной 

образовательной программы начального общего образования и учитывают 

особенности сложившейся системы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся. Внеурочная деятельность направлена на достижение бучающимися 

личностных и метапредметных результатов освоения ООП НОО. Цели организации 

внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, оптимизация 

учебной нагрузки, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его 

возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

· спортивно-оздоровительное, 

· духовно-нравственное, 

· социальное, 

· общеинтеллектуальное, 

· общекультурное. 

по видам: 

игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 

(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, 

трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность; 

в формах 

• детские объединения и коллективы дополнительного образования; 

• школьные спортивные секции; 

• конференции, олимпиады, предметные недели; 

• экскурсии, туристические походы; 

• соревнования, конкурсы, игры; 

поисковые и научные исследования; 

• социальные проекты и практики; 

• занятия-практикумы; 

• творческие концерты, тематические праздники. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных 

особенностей Ульяновской области, а также интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина представлена как 

регулярными занятиями (занятия кружков, классные часы), так и нерегулярными 

внеурочными делами (акции, конференции, слеты, праздники, трудовые десанты, вечера, 

встречи с интересными людьми, экскурсии, соревнования и т.п.). Регулярные внеурочные 

занятия организуются непосредственно в школе, нерегулярные внеурочные дела – в школе 

или совместно с социальными партнерами. 

Регулярные внеурочные занятия регламентируются локальными 

документами: «Положением о внеурочной деятельности» , годовым и недельным планами 

внеурочной деятельности, расписанием внеурочных занятий.Нерегулярные внеурочные дела 
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организуются и проводятся в соответствии с годовым общешкольным планом 

воспитательной работы и планами классных воспитательных мероприятий. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности осуществляется 

педагогическим коллективом, конкретным педагогом и зависит от степени 

сформированности у детей знаний, ценностного отношения к социальной 

реальности, опыта социального общения. 

Распределение времени на внеурочную деятельность по годам обучения, 

количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в конкретном 

классе определяет образовательное учреждение, исходя из имеющихся 

ресурсов и в соответствии с муниципальным заказом образовательной 

организации. 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего 
образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность (ВУД). 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленных на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 
максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Цель внеурочной деятельности: 

содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального образования МБОУ Глотовская СШ имени 

А.Ф.Зинина 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать еще целый ряд очень важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

• реализовывать программы по здоровье сбережению. 

Виды организации внеурочной деятельности: 

- учебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач; 

-внеучебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на социализацию 

обучающихся, развитие творческих способностей школьников во внеучебное время. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно– 

оздоровительное, духовно–нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

экскурсии, факультативы, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, проекты, общественно-полезная практика, интеллектуальные 

клубы, библиотечные уроки, конкурсы, викторины, познавательные игры и т.д. 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим объём, 

состав и структуру направлений внеурочной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся. Сумма недельных часов по внеурочной 

деятельности не должна превышать 10 часов в неделю на класс. 

При организации внеучебной деятельности обучающихся задействованы собственные 

педагоги. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
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образовательной программы начального общего образования 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно--практические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через 

специфику содержания того или иного предмета — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности школы, педагогов, учащихся. 

 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

-ведущие целевые установки; 
- основные ожидаемые (планируемые ) результаты изучения данной учебной программы 

Ведущие целевые установки: формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей учащихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность школы. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 

учащихся»; 
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– программ по всем учебным предметам. 

 

 
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

-уважение и ценностное отношение к своей Родине - России; 

- понимание своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 

сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к другим народам (патриотическое воспитание); 

-первоначальные представления о человеке как части общества: о правах и ответственности 

человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих правах и правах других 

людей; 

- готовность к проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками; 

- нравственно-этические нормы поведения и межличностные отношения; 

-предпочтения в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; 

позитивный опыт соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в 

образовательной организации; 

- проявление сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм 

поведения, направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям 

(духовно-нравственное воспитание); 

-позитивный опыт участия в творческой деятельности, интерес обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству 

своего и других народов (эстетическое воспитание); 

-понимание важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 
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-познавательные интересы, позитивный опыт познавательной деятельности, умение 

организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование 

первоначальных представлений о научной картине мира); 

-готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, 

социальной и информационной средах, бережное отношение к здоровью, физическому и 

психическому состоянию; 

-понимание важности физического развития, здорового питания, занятий физической 

культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового образа жизни); 

-понимание ценности труда в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и людям труда, бережное отношение к результатам труда; 

- навыки самообслуживания; 
-понимание важности добросовестного и творческого труда; 

- интерес к различным профессиям (трудовое воспитание); 
-первоначальные представления о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения 

живой планеты; 

- бережное отношение к природе; 

- основы экологической культуры; 

- нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с 

животными (экологическое воспитание). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования: 

1) Овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта; 

проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации; классифицировать изучаемые 

объекты; 

использовать знаково-символические средства для представления информации и создания 

несложных моделей изучаемых объектов; 

осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 

отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках 

изученного); 

2) Овладение регулятивными учебными действиями: 

понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 
планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых 

можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций; 

контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные из 

них; 

устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок; 

3) Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 
осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, ситуации 

повседневного общения; 

участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать 

возможность существования разных точек зрения, корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение); 
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осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные 

младшему школьнику; 

готовить небольшие публичные выступления; 

соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных электронных 

устройств; 

4) Овладение умениями работать с информацией: 

выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, 

справочники, словари различного типа, Интернет); 

анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

использовать схемы, таблицы для представления информации; 

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

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет; 

5) Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы 

достижения общего результата; 

распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять 

поручения; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее 

дело; 

проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

 
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно- 

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно- 

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

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

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

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

– ·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

– 

 
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
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образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

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

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности на уровне основного и среднего общего образования. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

– владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном 

языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

– рисовать изображения на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; 
– создавать диаграммы, планы территории; 

– создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя 

с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы; 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2.. Русский язык. 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык" ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражают формирование языковой компетенции. Предметные 

результаты должны обеспечивать: 

1) формирование первоначального представления о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации; осознание языка как одной из главных духовно- 

нравственных ценностей народа; 

2) формирование понимания роли языка как основного средства человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) владение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую 
на слух информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль 

воспринимаемого на слух текста; передавать содержание воспринимаемого на слух текста 
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путем ответа на вопросы; задавать вопрос по услышанному учебному, научно- 

познавательному и художественному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации устного общения; выбирать языковые средства в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи; использовать диалогическую форму речи; умение начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.; строить устные монологические высказывания в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение); применять нормами 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой); соблюдать орфоэпические нормы и 

правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы; понимать смысловые особенности разных по виду и 

типу текстов; понимать содержание учебного текста; использовать выборочное чтение с 

целью нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в 

тексте в явном виде; формулировать простые выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; 

письмо: владеть разборчивым аккуратным почерком; списывать, писать под 

диктовку в соответствии с изученными правилами; письменно излагать 

содержание прослушанного и прочитанного текстов подробное, выборочное); 

создавать небольшие собственные тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.); использовать специальную и 

справочную литературу, словари, газеты, журналы, Интернет; 
 

4) формирование первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике, графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах речи и их признаках и особенностях употребления; 

6) формирование первоначального представления о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач 

 

1 класс 

В результате первого года изучения учебного предмета «Русский язык» ученик научится: – 

различать звуки и буквы, знать последовательность букв в русском алфавите, различать 

гласные и согласные звуки, давать характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный, различать согласные звуки: мягкие и твердые, глухие и звонкие, определять 

количество слогов в слове; – различать слово и предложение; – составлять предложение из 

набора слов; – применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением 
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и буквосочетаний чк, чн, чт; употребление прописной буквы в начале предложения и в 

именах собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных); написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; – безошибочно списывать текст объемом 20-25 слов. – писать под 

диктовку тексты объемом 15-20 слов с учетом изученных правил правописания. 

2 класс 

В результате второго года изучения учебного предмета «Русский язык» ученик научится: – 

составлять небольшие высказывания на заданную тему (после предварительной подготовки), 

а также по рисунку (после анализа содержания рисунка), вопросам, опорным словам; – 

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений, анализировать тексты с 

нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 
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последовательность в тексте; – определять тему и главную мысль текста, подбирать заглавие 

к тексту; – давать характеристику звуков (в объёме изученного): гласный-согласный, 

гласный ударный-безударный, согласный твердый-мягкий, парный-непарный, согласный 

глухой-звонкий, парный-непарный; – выделять корень слова (простые случаи), различать 

группы однокоренных слов, подбирать родственные (однокоренные) слова к предложенному 

слову; – находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; – сравнивать предложения по 

цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание, интонацию; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и 

буквосочетаний чк, чн, чт; употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных); написание непроверяемых 

гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки, а 

также: - правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова); 

написание проверяемых безударных гласных в корне слова; написание парных звонких и 

глухих согласных в корне слова; написание непроверяемых гласных и согласных в корне 

слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); правила употребления 

разделительного мягкого знака (ь); раздельное написание предлогов с именами 

существительными; – безошибочно списывать текст объемом 40-50 слов; – писать под 

диктовку тексты объемом 30-40 слов с учетом изученных правил правописания. 

 

3 класс 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Русский язык» ученик 

научится: – выявлять части текста, озаглавливать части текста, распознавать 

типы текстов: повествование, описание, рассуждение; – строить 

монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка; – характеризовать, сравнивать, 

классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; – 

определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; – 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, 

поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с 

непроизносимыми согласными; – наблюдать за употреблением синонимов и 

антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей 

речи, распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); – находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, основу (простые случаи), приставку, суффикс; – 

распознавать имена существительные, определять грамматические признаки 

имен существительных: род, число, падеж, изменять имена существительные 

по падежам и числам (склонять); – распознавать имена прилагательные, 

определять грамматические признаки имен прилагательных: род, число, падеж, 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном 

числе); – распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы 

«что делать?» и «что сделать?», определять грамматические признаки: форму 

времени, число, род (в прошедшем времени); – распознавать личные 

местоимения (в начальной форме), использовать личные 
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местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; – определять вид 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и 

по интонации (восклицательные и невосклицательные); – находить главные (подлежащее и 

сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды); применять ранее 

изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; написание 

буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и буквосочетаний чк, чн, 

чт; употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах 

и фамилиях людей, кличках животных); написание непроверяемых гласных и согласных в 

корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); знаки препинания конца 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; правила переноса слов со 

строки на строку (без учета морфемного членения слова); написание проверяемых 

безударных гласных в корне слова; написание парных звонких и глухих согласных в корне 

слова; написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); правила употребления разделительного мягкого знака 

(ь); раздельное написание предлогов с именами существительными; а также: написание 

проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; правила употребления 

разделительного твердого (ъ) и разделительного мягкого (ь) знаков; написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен 

существительных женского рода; раздельное написание частицы не с глаголом; раздельное 

написание предлогов и слитное написание приставок; подбирать примеры слов с 

определенной орфограммой, обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным 

признакам, применять изученные способы проверки правописания слов; – безошибочно 

списывать текст объемом 65-70 слов; писать под диктовку текст объемом 55-60 слов с 

учетом изученных правил правописания 

4 класс 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Русский язык» ученик научится: 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение), выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства; соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи (в объеме изученного) и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников, в том числе при общении с помощью средств ИКТ; определять тему и 

главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, 

выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять 

план к заданным текстам; создавать небольшие тексты для конкретной ситуации 

письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные - безударные; согласные твердые - 

мягкие, парные - непарные, твердые - мягкие; согласные глухие - звонкие, парные - 

непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; знать 

последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации; пользоваться при письме небуквенными графическими 

средствами: пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного); выявлять в речи слова, значение 

которых требует уточнения, определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового 

словаря, Интернета; подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; различать 

изменяемые и неизменяемые слова, разграничивать однокоренные слова и формы слова; 

определять состав слов с однозначно выделяемыми морфемами (окончание, корень, 

приставка, суффикс), соотносить состав слова с представленной схемой его строения; 

определять грамматические признаки имен существительных - род, склонение, число, падеж; 

определять грамматические признаки имен прилагательных - род (в единственном числе), 

число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; определять грамматические 

признаки личного местоимения в начальной форме - лицо, число, род (у местоимений 3-го 

лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения 
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неоправданных повторов; распознавать глаголы, находить неопределенную форму глагола, 

определять грамматические признаки глаголов - время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в 

прошедшем времени в единственном числе по родам; распознавать наречия как часть речи, 

понимать их роль и значение в речи; устанавливать принадлежность слова к определенной 

части речи (в объеме изученного) по комплексу освоенных признаков; различать 

предложение, словосочетание и слово; классифицировать предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации); распознавать предложения с 

однородными членами; применять ранее изученные правила правописания: раздельное 

написание слов; сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; сочетания чк, 

чн, чт, нч, щн и др.; перенос слов; прописная буква в начале предложения, 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, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках и суффиксах; разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ); мягкий знак после 

шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); соединительные о и е в 

сложных словах (самолет, вездеход); е и и в суффиксах имен существительных (ключик - 

ключика, замочек - замочка); безударные падежные окончания имен существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные падежные окончания 

имен прилагательных; раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

раздельное написание частицы не с глаголами; мягкий знак (ь) после шипящих на конце 

глаголов в форме 2-го лица единственного числа (читаешь, пишешь); мягкий знак (ь) в 

глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; раздельное написание 

предлогов с другими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами; находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки 

(в объеме изученного) в собственном тексте и в тексте, предложенном для контроля; 

безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; писать под диктовку тексты объемом 75- 

80 слов с учетом изученных правил правописания. 

1.2.3. Литературное чтение 

Предметные результаты освоения предмета "Литературное чтение" на уровне начального 

общего образования ориентированы на понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, 

отражают сформированность на необходимом для продолжения обучения уровне 

читательской компетентности и общего речевого развития и обеспечивают: 

1) формирование представлений о значимости художественной литературы и фольклора для 

развития эстетической и нравственной сторон личности человека; 

2) формирование представлений о многообразии жанров произведений фольклора и 

литературы; 

3) формирование навыков смыслового чтения; 

4) формирование элементарных умений анализа и интерпретации текста; 
5) формирование необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

6) формирование положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

 

- понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 
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- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации 

1 класс 

В результате первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение» ученик 

научится: – различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них 

отражение нравственных ценностей (доброта, любовь к семье, уважение к близким, забота о 

старших и младших), факты традиций, быта, культуры разных народов; – владеть техникой 

(навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми словами) осознанного и 

правильного чтения вслух с учётом индивидуальных возможностей; – воспринимать 

фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический материал; устно 

отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к 

фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе по прочитанному. 

Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения под 

руководством учителя; – определять в произведении хронологическую последовательность 

событий, восстанавливать последовательность событий в произведении. Воспроизводить 

содержание текста по плану под руководством взрослого; – характеризовать героя 

произведения, давать элементарную оценку (положительная/отрицательная и почему) его 

поступкам; – объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст; – составлять 

устное высказывание (5-6 предложений) на заданную тему по образцу (на основе 

прочитанного или прослушанного произведения); – применять читательский опыт в 

элементарных видах речевой творческой деятельности: выразительное чтение, чтение по 

ролям, создание собственных произведений по аналогии с прочитанным; – ориентироваться 

в книге/учебнике с опорой на название, автора, содержание, заголовки, иллюстрации; – 

выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого; – рассказывать о 

прочитанной книге (автор, название, тема). 

2 класс 

В результате второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение» ученик 

научится: – различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них 

отражение нравственных ценностей (справедливость, верность, любовь к родному краю, его 

людям, природе) и факты традиций, быта, культуры разных народов; – соотносить 

прочитанные художественные тексты с произведениями других видов искусства. Различать 

художественные произведения и научно-популярные тексты; – владеть техникой (навыком) 

осознанного и правильного чтения вслух целыми словами с учётом индивидуальных 

возможностей, элементарно интонировать при чтении, уметь переходить от чтения вслух к 

чтению про себя; в зависимости от особенностей текста и намеченных целей использовать 

различные виды   чтения (изучающее, выборочное);  – воспринимать  содержание 

художественного,   научно-популярного, учебного текстов, осмысливать,  излагать 

фактический материал; отвечать на вопросы в устной форме, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; задавать вопросы к фактическому содержанию произведений; 

участвовать в беседе по прочитанному. Самостоятельно определять тему и под руководством 

взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного произведения; – определять в 

произведении хронологическую   последовательность  событий,  находить  портретные 

характеристики  персонажей. Пересказывать повествовательный текст   (подробно, 

выборочно),   под  руководством  учителя составлять   план   повествования (вопросный, 

номинативный); – характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. 
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Сравнивать героев одного произведения по заданным критериям; – находить в тексте 

средства художественной выразительности (звукоподражание, сравнение), понимать их роль 

в произведении, использовать выразительные средства языка в собственном высказывании; – 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словарей; – 

составлять устное высказывание на заданную тему по образцу (на основе прочитанного или 

прослушанного произведения); – применять читательский опыт в элементарных видах 

речевой творческой деятельности: выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация, 

словесное иллюстрирование, рассказ с изменением лица рассказчика, с вымышленным 

продолжением, создание собственных произведений по аналогии с прочитанными; – 

ориентироваться в книге/учебнике, опираясь на её аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, 

предисловие, иллюстрации); – выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету 

взрослого, уметь пользоваться систематическим каталогом; – рассказать о прочитанной 

книге (автор, название, тема); – под руководством взрослого обращаться к справочной 

литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

3 класс 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение» ученик 

научится: – различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России, находить в них отражение нравственных 

ценностей (служение России, милосердие, творчество, мужество и т. д.), факты бытовой и 

духовной культуры; – соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями 

других видов искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные 

тексты; – владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью, 

позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и 

выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая 

паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

выборочное, ознакомительное); – воспринимать содержание художественного, научно- 

популярного, учебного текстов, осмысливать, излагать и интерпретировать фактический 

материал; отвечать на вопросы в устной и письменнойформах, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе 

проблемного характера; участвовать в беседе по прочитанному; определять тему и под 

руководством взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного произведения; – 

определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики персонажей, описание пейзажа, интерьера. Составлять план 

текста (вопросный, номинативный, цитатный). Пересказывать текст (подробно, выборочно, 

сжато); – характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев 

произведения по заданным критериям, а также самостоятельно определять критерии для 

сравнения; – находить в тексте средства художественной выразительности (олицетворение, 

эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства 

языка в собственном высказывании; – объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и других источников информации; – составлять 

высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; – применять читательский 

опыт в речевой творческой деятельности: выразительно читать наизусть, участвовать в 

драматизации, создавать (и озаглавливать) собственный текст на основе прочитанных 

произведений (рассказ от имени одного из героев, с изменением лица рассказчика, с 

вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать текст по аналогии с 

прочитанными; – выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической 

культурой; при выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, 

оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации); – составлять аннотацию к прочитанной 

книге и краткий отзыв о произведении по заданному образцу; – самостоятельно определять 

источники и находить необходимую информацию в соответствии с учебной задачей под 

руководством взрослого. 

4 класс 
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В результате четвертого года изучения учебного предмета «Литературное чтение» ученик 

научится: – различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры 

произведений национальной литературы и фольклора разных народов России; находить в 

них отражение нравственных ценностей (добро и зло, стремление к истине, Родина, планета 

Земля, народы и их культуры и др.), факты бытовой и духовной культуры; – соотносить 

прочитанные художественные тексты с произведениями других видов искусства. Различать 

художественные произведения и научно-популярные тексты; – владеть техникой (навыком) 

чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, позволяющей понимать прочитанное, 

правильно (без искажений), сознательно и выразительно (передавая своё отношение к 

читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей 

обращаться к различным видам чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное, 

просмотровое); – воспринимать фактическое содержание художественного, научно- 

популярного и учебного текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на 

вопросы в устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; 

участвовать в беседе по прочитанному. Различать автора произведения, его героя и того, кто 

о нём рассказывает, определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного 
произведения; – определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

находить и самостоятельно составлять портретные характеристики персонажей, описание 

пейзажа, интерьера. Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато), включая в свой 

ответ повествования, описания или рассуждения. Составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); – характеризовать героев произведения, давать оценку их 

поступкам; устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. 

Сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по предложенным 

критериям, а также самостоятельно определять критерии для сравнения; – находить в тексте 

средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет, сравнение), 

понимать их роль в произведении; использовать в речи выразительные средства языка для 

передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного; – объяснять значение незнакомого 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и других источников информации; – 

составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; – применять 

читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно читать наизусть и 

участвовать в драматизации; создавать (и озаглавливать) собственный текст на основе 

прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с изменением лица 

рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать 

произведения самостоятельно и по аналогии с прочитанными, на предложенную тему; – 

выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической культурой; при 

выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, иллюстрации); – составлять аннотацию к прочитанной книге и 

краткий отзыв о произведении по заданному образцу; – самостоятельно определять 

источники и находить необходимую информацию в соответствии с учебной задачей. 

 
1.2.4.Родной (русский) язык: 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание роли 

языка как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному 

языку и желание его изучать; 

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других 

языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять 

высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства 
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ее познания, освоения морально-этических норм, принятых в российском обществе; 

понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными 

средствами, свойственными родному языку; 

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, 

закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими и 

лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и 

словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо): 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.); определять 

тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации 

звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в 

диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных 

учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием 

активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 

интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать 

предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, 

поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства 

родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания 

для публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью 

и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и 

кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной 

форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и 

распространение предложения текста/изложения). 

 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 
 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1 класс. 

Предметные результатыосвоения курса «Родной (русский) язык» 
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1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 
записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

К концу обучения обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, 

обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, соблюдать правила 

вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, 

для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём 

новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать 

части текста; 

• восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера; 

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

• строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться: 

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 
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• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; 

сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 

художников и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 

повествование; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему; 

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 
точности, богатства речи; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

2 класс. 

• овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета; 

• умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

• умение проверять написанное; 

• умение ( в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение; 

 

способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

• Определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при 

устном и письменном изложении; 

• Членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

• Грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

• Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях; 

• Соблюдать орфоэпические нормы речи; 

• Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета; 

• Писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Родной язык» к 

концу 2-го года обучения 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 
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6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

К концу обучения обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, 

обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, соблюдать правила 

вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, 

для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём 

новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать 

части текста; 

• восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера; 

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

• знакомиться с жанрами объявления, письма; 

• строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться: 
• определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; 

сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 

художников и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 

повествование; 
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• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему; 

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

4 класс. 

• Особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение). 
 

Применять общее правило написания проверяемых орфограмм в разных частях слова. 
• Обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение. 

• Составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами 

описания, повествования и рассуждения. 

• Доказательно различать художественный и научно-популярный тексты. 

• Владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками. 

• Составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений. 

• Находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать» словарную 

статью, извлекая необходимую информацию. 

 

Общее правило написания проверяемых орфограмм в разных частях слова. 

• Части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, союз. 

 

Ожидаемые результаты освоения учебной программы по курсу «Русский язык» к 

концу 4-го года обучения 

• овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета; 

• умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

• умение проверять написанное; 

• умение ( в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение; 
 

способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственныхэстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как 

особый вид искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с 

произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 

первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской 

Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 
2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя - 

понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 

полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклорных 
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произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной 

смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, 

использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен и 

др. своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора в 

близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия 

произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры 

небольших художественных произведений детской литературы своего народа (других 

народов) - стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное литературное 

произведение: определять тему, главную мысль, последовательность действия, средства 

художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в 

тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цели 

чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для 

его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, 

формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать 

в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 

приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на 

фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением 

действующего лица). 

 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

1 класс. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про 

себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 
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• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения; • понимать содержание коротких произведений, 
воспринятых на слух, а также прочитанных в классе, выделять в них основные логические 
части; 

• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

• рассказывать наизусть 3 - 4 стихотворения разных авторов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат возможность 

научиться: 

• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное 

произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и 

авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, 

контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 

• отличать прозаическое произведение от стихотворного; 
• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, небылицу; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно- 

ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, звукопись, рифмы); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) и 

докучной сказок; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка 

может включать в себя небылицу и дразнилку; колыбельная песенка - закличку; рассказ - 

сказку и т. д.) 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, инсценировка, 

драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных 

текстов. 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, опираясь на 

цветовое маркирование; 

•рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста 

или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, небылицу, 

колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, жесты, 

интонация); 

• находить в разделе «Музейный Дом» («Выставка работ Юрия Васнецова») иллюстрации, 

подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам, прибауткам, небылицам), 

сравнивать тексты и иллюстрации. 

2 класс. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся : 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; 

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос 

учителя; 
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• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новым содержанием; 

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки; 

• анализировать смысл названия произведения; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который 

читает учитель; 

• писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки с 
научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по 

поводу героев и обсуждаемых проблем); 

• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 
• пересказывать текст небольшого объема; 
• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке 

содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных и волшебную сказку; 
• определять особенности волшебной сказки; 

• различать сказку и рассказ 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно- 

композиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), считалки, 

скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ 

может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о животных и т. д.); 

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего 

обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений); 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности обучающихся» 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое 

маркирование; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой. 

3 класс. 

1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
• воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; • читать (вслух) выразительно доступные для 
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данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

• для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

• для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
• озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; использовать 

простейшие приёмы анализа различных видов текстов; 

• для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 
текста; 

• для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

 

опираясь на его содержание; использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов: 

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; • интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

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

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
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• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 
3. Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• ·распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

• ·отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 ·различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), 
приводить примеры этих произведений; 

• ·находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и 

• авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

• ·определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста 

4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 
• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 

предмета; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное чтение 

на родном языке» к концу 3-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про 

себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 
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• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп 

чтения; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового 

чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 

• называть имена писателей и поэтов - авторов изучаемых произведений; перечислять 

названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в 

классе; 

• рассказывать о любимом литературном герое; 

• выявлять авторское отношение к герою; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

• читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации). Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, 

групповой и коллективной работы получат возможность научиться: 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений. 
• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам; 
• самостоятельно читать выбранные книги; 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

• самостоятельно работать со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей произведений 

(сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание литературных 

приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 
• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): 
особенности построения и основная целевая установка повествования; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), звукопись, 

контраст; фигуры: повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на 

простейшую ленту времени; 

• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных 

народов мира. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, инсценировка, 

драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных 

текстов. 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, 

(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного); 

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных текстов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных 

особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения; 
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• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Картинная галерея», слушать музыкальные 

произведения и сравнивать их с художественными текстами и 

живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний; • устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких 

сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 
обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

4 класс. 

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений 

и понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т, е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее(смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно- 

познавательных, учебных и художественных произведений; 

 умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 
 

умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией с небольшими сообщениями 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» к концу 4-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и 

изучающего чтения; 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; • ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, 

страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от 

народного творчества к авторским формам; 
• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(сравнение, олицетворение, гипербола) называем «преувеличением»), звукопись, контраст, 

повтор, разные типы рифмы). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 
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Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; 

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой 

форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

 
1.2.6. Иностранный язык 

(английский язык) 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Иностранный язык" на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне 

владения (A1) в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. Предметные результаты должны обеспечивать: 

1) формирование умений говорения: уметь вести разные виды диалога в элементарных 

ситуациях (этикетный, побудительный, диалог-расспрос), в рамках предметного 

содержания речи со зрительными и/или вербальными опорами (изображение или текст) или 

без них, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

создавать элементарные монологические высказывания (короткое описание, элементарное 

повествование в настоящем времени) со зрительными и/или вербальными опорами или без 

них в рамках изученного предметного содержания речи; устно излагать основное 

содержание прочитанного или прослушанного короткого текста; отвечать на поставленные 

вопросы, устно представлять результаты простого проектного задания; 

2) формирование умений аудирования: воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников; понимать основное содержание элементарных текстов, доступных в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; использовать воспринятый 

на слух материал для выполнения других заданий; 

3) формирование умений смыслового чтения: читать вслух с пониманием небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

нужную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание текста, извлекать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; соотносить прогнозируемую 

информацию с той, которая содержится в тексте, а также с другими текстами или 

изображениями; понимать информацию, представленную в знаково-символической форме 

или в виде таблиц и интерпретировать ее, переносить извлеченную; 4) формирование 

умений письменной речи: владеть техникой письма; заполнять простые формуляры с 

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; писать с опорой на образец; составлять ответ на записку/личное письмо/электронное 

сообщение от друга по переписке; писать слова и короткие фразы; вставлять слова в 

пропуски в тексте; дописывать предложения и делать подписи к изображениям; 

5) формирование знания/понимания основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); интонации изученных коммуникативных типов 

предложений; признаков изученных грамматических явлений; 

6) владение навыками распознавания и употребления в речи изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

7) владение фонетическими, орфографическими и пунктуационными навыками: различение 

на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 



43  

произношение изученных звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в 

освоенных словах и фразах; соблюдение особенностей интонации в утверждениях, 

отрицаниях, а также в изученных типах вопросов; 

8) формирование социокультурных знаний и умений: знание названий стран изучаемого 

языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов, отобранных для образовательного 

курса популярных сказок, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); 

9) владение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании: 

языковую догадку, прогнозирование содержания текста, игнорирование излишней 

информации, не препятствующей пониманию основного содержания; 

10) владение специальными учебными умениями: использование справочных материалов, 

представленных в доступном виде (правила, таблицы, схемы), в т.ч. в электронной форме; 

выполнение элементарных проектных заданий, включая задания межпредметного 

характера; 

11) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использование 

информационно-коммуникационных технологий для выполнения несложных заданий на 

иностранном языке; умение знакомить представителей других стран с культурой своего 

народа и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 
 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

 

 
 

2 класс 

В результате первого года изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

ученик научится: Коммуникативные умения - вести диалог этикетного характера и диалог- 

расспрос в объеме не менее 3-х реплик со стороны каждого собеседника; - воспроизводить и 

создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3-х фраз в рамках 

изучаемой тематики; - воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения 

урока и выполнять их; - воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты 

диалогического и монологического характера, построенные на изученном языковом 

материале, понимать их основное содержание и запрашиваемую информацию; - читать вслух 

учебные тексты объемом до 60 слов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; - читать про себя и понимать 

основное содержание и запрашиваемую информацию в учебных текстах, построенных на 

изученном языковом материале, объемом до 80 слов; - заполнять простые формуляры; 

писать поздравление с Новым годом и днем рождения с опорой на образец. Языковые знания 

и навыки -правильно писать изученные слова; правильно расставлять знаки препинания 

(точка, вопросительный знак); - различать на слух и правильно произносить слова и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; - читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; - распознавать и употреблять в устной и письменной речи не 

менее 200 лексических единиц; - распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

синтаксические конструкции и морфологические формы немецкого языка с учетом 

указанного тематического содержания. Социокультурные знания и умения - использовать 

отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в англоязычной 

среде в некоторых ситуациях общения; - знать названия родной страны и стран изучаемого 
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языка и их столиц; - писать свое имя и фамилию, имя и фамилию своих родственников и 

друзей на английском языке. 

3 класс 

В результате второго года изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

ученик научится: Коммуникативные умения - вести разные виды диалогов объемом не менее 

4-х реплик со стороны каждого собеседника в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого 

языка; - создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 4-х фраз 

в рамках изучаемой тематики; - пересказывать в объеме не менее 4-х фраз основное 

содержание прочитанного текста; - воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут 

учебные тексты, построенные на изученном языковом материале с разной глубиной 

проникновения в их содержание; - читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; - читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 130 

слов, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание; - заполнять анкеты и формуляры; - писать с опорой на образец поздравления с 

днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий. Языковые знания и 

навыки - правильно писать изученные слова; - правильно расставлять знаки препинания 

(точка, вопросительный знак, апостроф); - различать на слух и правильно произносить слова 

и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; - читать новые слова 

согласно основным правилам чтения; - читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; - распознавать и употреблять в устной и письменной не менее 

350 лексических единиц, включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году 

обучения; - распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации и словосложения); - распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи синтаксические конструкции и морфологические формы 

английского языка с учетом указанного тематического содержания. Социокультурные 

знания и умения - использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в некоторых ситуациях общения; - кратко 

представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

4 классВ результате третьего года изучения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» ученик научится: Коммуникативные умения - вести разные виды диалогов 

объемом 4-5 реплик со стороны каждого собеседника в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ 

странах изучаемого языка; - создавать устные связные монологические высказывания 

объемом 4-5 фраз в рамках изучаемой тематики; - пересказывать в объеме 4-5 фраз основное 

содержание прочитанного текста; - воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут 

учебные и аутентичные адаптированные тексты, построенные на изученном языковом 

материале с разной глубиной проникновения в их содержание; - читать вслух учебные и 

аутентичные адаптированные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; - читать 

про себя и понимать аутентичные адаптированные тексты объемом до 160 слов, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание; - 

заполнять анкеты и формуляры; - писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; - писать личное письмо, в т.ч. 

электронное, в ответ на письмо-стимул с опорой на образец объемом до 50 слов. Языковые 

знания и навыки - правильно писать изученные слова; -правильно расставлять знаки 

препинания (точка, вопросительный знак, апостроф, запятая); - различать на слух и 

правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей; - читать новые слова согласно основным правилам чтения; - читать вслух 

текст объемом до 80 слов, построенный на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; - распознавать и употреблять в письменном и 

звучащем тексте не менее 500 лексических единиц, включая 350 лексических единиц, 
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освоенных в предшествующие годы обучения; - распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); - распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические 

конструкции и морфологические формы английского языка с учетом указанного 

тематического содержания. Социокультурные знания и умения - использовать отдельные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде в 

некоторых ситуациях общения; - соблюдать правила оформления личного письма, принятые 

в стране/странах изучаемого языка - кратко представлять свою страну и страну/страны 

изучаемого языка на английском языке. 

 

 
1.2.7.Математика и информатика 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Математика" ориентированы на 

осознание обучающимися математических способов познания мира, усвоение 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью. Предметные 

результаты должны обеспечивать: 

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

принципе записи чисел; 

2) формирование вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) формирование основ логического и алгоритмического мышления: распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях; в простейших случаях приводить пример, иллюстрирующий 

истинное утверждение, и контрпример, опровергающий ложное утверждение; выполнять 

алгоритмы, в т.ч. с условными переходами и подпрограммами; составлять алгоритмы для 

исполнителей с простой системой команд; 

4) овладение основами математической речи как показателя общей культуры современного 

человека: формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно или 

двухшаговые) с использованием связок "если..., то...", "значит", "поэтому", "и", "все", 

"некоторые"; 

5) формирование основ пространственного воображения, умения распознавать, изображать и 

исследовать геометрические фигуры, овладение способами измерения длин и вычисления 

площадей; 

6) умение структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и диаграммами, 

извлекать из них необходимые данные, заполнять готовые формы, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные, делать выводы из структурированной 

информации; 

7) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений при решении учебных задач и в повседневных ситуациях: 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

воды, воздуха в помещении, скорость движения транспортного средства; осуществлять 

выбор наиболее дешевой покупки, наименьшего по времени пути, выполняя для этого 

необходимые действия и вычисления; 

8) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности и гигиене 

работы с компьютером. 

- использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

отношений; 
 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
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- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 
 

-умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

 
1 класс 

В результате первого года изучения учебного предмета «Математика» ученик научится: – 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; – пересчитывать различные 

объекты и устанавливать порядковый номер того или иного объекта при указанном или 

самостоятельно выбранном порядке счета, выполнять арифметические действия (сложение и 

вычитание) с применением переместительного и сочетательного законов сложения (в 

пределах 20 - устно и письменно); – находить числа, большие или меньшие данного числа на 

заданное число, выполнять разностное сравнение чисел (величин); – распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) числовые равенства и неравенства, утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях; – строить несложные цепочки 

логических рассуждений; – классифицировать объекты по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; выделять существенную информацию для установления 

признака; – распознавать формулировку текстовой задачи, уметь выделять условие и 

требование (вопрос), устанавливать зависимость между данными и искомым, представлять 

полученную информацию в виде рисунка или схемы, решать простые задачи на сложение и 

вычитание, записывать решение в виде числового выражения, вычислять и записывать ответ; 

– знать и использовать при решении задач единицы длины: сантиметр (см) и дециметр (дм) - 

и соотношение между ними (1 дм = 10 см); – сравнивать длины, устанавливая между ними 

соотношения больше/меньше, расположение предметов, устанавливая между ними 

соотношение: слева/справа, впереди/сзади, дальше/ближе, между, перед/за, над/под, объекты 

по размеру, устанавливая между ними качественное соотношение - длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже) и количественное - (длиннее/короче на); – различать и называть 

геометрические фигуры: точку, прямую и кривую линии, отрезок, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), круг; – изображать геометрические фигуры: точку, прямую, 

кривую, отрезок (заданной длины, длиннее или короче данного отрезка на заданную 

величину, равный сумме или разности длин заданных отрезков), использовать линейку для 

выполнения построений; – различать право и лево, в том числе с точки зрения другого 

человека, понимать связь между объектом и его отражением; – выполнять изображения на 

клетчатой бумаге (линейные орнаменты, бордюры, копирование рисунков и др.); – 

структурировать информацию с помощью таблицы, распознавать строки и столбцы таблицы, 

вносить данные в таблицу, извлекать необходимые данные из таблицы (использовать 

таблицу сложения однозначных чисел как инструмент выполнения соответствующих 

случаев сложения и вычитания), заполнять схемы числовыми данными, на основе 

структурированной информации находить и объяснять закономерность (правило) в ряду 

чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни; – выполнять измерение длин 

реальных объектов с помощью линейки, сравнивать длины реальных объектов с 

использованием подходящих средств; – распознавать алгоритмы в повседневной жизни, 

выполнять простые (линейные) алгоритмы (наборы инструкций); – иметь представление о 

гигиене работы с компьютером 

2 класс 

В результате второго года изучения учебного предмета «Математика» ученик научится: – 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100, устанавливать и 
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соблюдать порядок арифметических действий при вычислении значений числовых 

выражений без скобок (со скобками), выполнять арифметические действия с применением 

переместительного и сочетательного законов арифметических действий: сложение, 

вычитание, в пределах 100 - устно и письменно, в более сложных случаях - письменно «в 

столбик»; умножение и деление - изученные табличные случаи, умножение с нулем и 

единицей; – находить числа, большие или меньшие данного числа: на заданное число, в 

заданное число раз, неизвестные компоненты сложения и вычитания; – вычислять значение 

числового выражения, содержащего несколько действий со скобками или без скобок в 

пределах 100, осуществлять проверку полученного результата, в том числе с помощью 

калькулятора; – распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «если…, то…», «все», «каждый» и др.; – проводить логические рассуждения и 

делать выводы; – классифицировать объекты по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; выделять существенную информацию для установления 

признака; – преобразовывать информацию, данную в условии задачи: выполнять краткую 

запись задачи, строить графическую модель задачи, решать простые задачи на сложение, 

вычитание, умножение и деление, составные задачи (в 2-3 действия) на сложение и 

вычитание, формулировать обратную задачу; – знать и использовать при решении задач 

единицы длины: сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), единицы времени: минута (мин), 

час (ч), единицы стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.) и уметь преобразовывать одни 

единицы данной величины в другие; – сравнивать величины, устанавливая между ними 

соотношение больше/меньше на, объекты по размеру, устанавливая между ними 

количественное соотношение длиннее/короче на, предметы постоимости, устанавливая 

между ними соотношения дороже/дешевле на; – выбирать при решении задач подходящие 

способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления; – находить длину 

ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, периметр многоугольника, в частности 

прямоугольника, квадрата; – различать и называть геометрические фигуры: луч, углы 

разных видов (прямой, острый, тупой), ломаную линию, многоугольник, выделять среди 

четырехугольников прямоугольник и квадрат; – изображать геометрические фигуры: 

прямоугольник, квадрат, на клетчатой бумаге прямоугольник с заданными длинами сторон, 

квадрат с заданной длиной стороны или заданным значением периметра, использовать 

линейку для выполнения построений; – извлекать и использовать для решения задач 

информацию, представленную в простейших таблицах с данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира (календарь, расписание и т. п.), в предметах повседневной 

жизни (ярлык, этикетка и т. п.); – структурировать информацию с помощью таблицы, 

вносить данные в таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми данными, выполнять 

измерение длин реальных объектов с помощью простейших измерительных инструментов 

(рулетка и т. п.), продолжительности событий по времени с помощью цифровых и 

стрелочных часов; – выполнять и составлять алгоритмы для исполнителей с простой 

системой команд; – иметь представление о гигиене работы с компьютером. 

3 класс 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Математика» ученик научится: – 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000, выполнять 

арифметические действия с применением переместительного и сочетательного законов 

арифметических действий, выполнять письменные арифметические вычисления с записью 

«в столбик» и «уголком» (деление); – находить неизвестные компоненты сложения, 

вычитания, умножения и деления; – вычислять значение числового выражения, 

содержащего несколько действий со скобками или без скобок с многозначными числами; – 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«некоторые», «каждый», «верно/неверно, что…», «если…, то…» и др.; – классифицировать 

объекты по заданным или самостоятельно установленным одному или нескольким 

признакам; – формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- 

или двухшаговые) с использованием связок «если…, то…», «значит», «поэтому» и др.; – 

решать составные задачи (в 2-3 действия) на сложение, вычитание, умножение и деление, 

использовать обратную задачу как способ проверки; – знать и использовать при решении 
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задач единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), километр 

(км), единицы массы: грамм (г), килограмм (кг), минута (мин), час (ч), единицы стоимости: 

копейка (коп.), рубль (р., руб.), единицы площади: квадратный метр (кв. м), квадратный 

дециметр (кв. дм), квадратный сантиметр (кв. см), уметь преобразовывать одни единицы 

данной величины в другие; – сравнивать величины, устанавливая между ними соотношение 

больше/меньше на/в, объекты по размеру, устанавливая между ними количественное 

соотношение длиннее/короче на/в, объекты по массе, устанавливая между ними 

соотношение тяжелее/легче на/в, предметы по стоимости, устанавливая между ними 

соотношение дороже/дешевле на/в; сравнивать фигуры по площади; – определять с 

помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета; – решать арифметическим 

способом текстовые учебные и практические задачи в несколько действий, предлагать 

разные способы их решения при наличии таковых, выбирать рациональный способ 

решения, в том числе для задач с избыточными данными, а также находить недостающую 

информацию из таблиц, схем и т. д., фиксировать избыточную информацию; – выбирать 

при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, выполнять 

прикидку результата вычислений, измерений: массы, продолжительности события, 

размеров объекта и т. п., оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность; – находить периметр многоугольника, прямоугольника 

(квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); – изображать геометрические фигуры: на 

клетчатой бумаге прямоугольник заданной площади, квадрат с заданным значением 

площади; – структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить 

данные в таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми данными; – составлять план 

решения задачи и следовать ему в процессе решения; использовать формализованные 

описания последовательности действий (план действий, схема и т. п.) в практических и 

учебных ситуациях; – выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами, 

составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой команд; – иметь 

представление о гигиене работы с компьютером. 

4 класс 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Математика» ученик научится: 
– выполнять арифметические действия с применением переместительного и сочетательного 

законов арифметических действий: сложение, вычитание, умножение, деление и деление с 

остатком - в пределах 100 - устно, с многозначными числами - письменно «столбиком» и 

«уголком», читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1 000 000; – 

находить числа, большие или меньшие данного числа: на заданное число, в заданное число 

раз; долю от величины, величину по ее доле, неизвестные компоненты арифметических 

действий; – вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со 

скобками или без скобок с многозначными числами, осуществлять проверку полученного 

результата, в том числе с помощью калькулятора; – распознавать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических 

ситуациях; в простейших случаях приводить пример, иллюстрирующий истинное 

утверждение, и контрпример, опровергающий ложное утверждение; – классифицировать 

объекты по заданным или самостоятельно установленным одному или нескольким 

признакам; – формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- 

или двухшаговые) с использованием связок «если…, то…», «значит», «поэтому», «и», 

«все», «некоторые», отрицание простейших утверждений; – знать и использовать при 

решении задач единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), 

километр (км), единицы массы: грамм (г), килограмм (кг), центнер (ц), тонна (т), единицы 

времени: секунда (с), минута (мин), час (ч), сутки, неделя, месяц, год, век, единицу 

вместимости литр (л), единицы стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.), единицы цены: 

рубль за килограмм (руб./кг), рубль за штуку (руб./шт.), копейка за минуту (коп./мин), 

единицы площади: квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. дм), квадратный 

сантиметр (кв. см), единицы скорости километр в час (км/ч), метр в секунду (м/с) и др., 

уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие; – знать и использовать 
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при решении задач соотношение между ценой, количеством и стоимостью, между 

скоростью, временем и пройденным путем; – определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов: массу предмета, температуру воды, воздуха в помещении, скорость 

движения транспортного средства, осуществлять выбор наиболее дешевой покупки, 

наименьшего по времени пути, выполняя для этого необходимые действия и вычисления; – 

решать текстовые учебные и практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение, работу и т. п.) в несколько действий, предлагать разные способы их 

решения при наличии таковых, выбирать рациональный способ решения, в том числе для 

задач с избыточными данными, находить недостающую информацию из таблиц, схем и т. 

д.; фиксировать избыточную информацию; – выбирать при решении задач подходящие 

способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при 

необходимости, вычислительные устройства, выполнять прикидку результата вычислений, 

измерений: скорости в простейших случаях, массы, продолжительности события, размеров 

объекта и т. п., оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие правилу/алгоритму; – различать и называть геометрические фигуры: 

окружность, круг; различать изображения простейших пространственных фигур: шара, 

куба; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену); – находить периметр и площадь фигур, составленных из 2-3 

прямоугольников, выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) прямоугольника, 

простейшей составной фигуры на прямоугольники или квадраты, окружность заданного 

радиуса, использовать линейку и циркуль для выполнения построений; – извлекать и 

использовать для решения задач информацию, представленную в простейших 

столбчатых/полосчатых диаграммах, в простейших таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (в том числе календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (ярлык, этикетка, счет, меню, прайс-лист, объявление и т. п.); – 

структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить данные в 

таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми данными; – составлять план решения 

задачи и следовать ему в процессе решения; использовать формализованные описания 

последовательности действий (план действий, схема, блок-схема и т. п.) в практических и 

учебных ситуациях; – выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами и 

подпрограммами; составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой команд; – 

иметь представление о гигиене работы с компьютером 

 

1.2.8.Окружающий мир 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Окружающий мир" ориентированы на 

последовательную социализацию младших школьников, формирование у обучающихся 

целостной картины природного и социокультурного мира, осознание обучающимися своего 

места в обществе, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством. Предметные результаты должны обеспечивать: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, формирование чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

мире; 

6) соблюдение общих требований безопасной работы в Интернет - под руководством 

взрослого. 
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- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 
 

1 класс 

В результате первого года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик 

научится: различать наиболее распространенные лиственные и хвойные растения; комнатные 

растения и растения цветника; овощи и фрукты; части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя); группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); приводить примеры 

природных и культурных объектов своего населенного пункта; школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи; примеры правил по уходу за комнатными 

растениями и домашними животными; указывать название своей страны, своего населенного 

пункта (городского, сельского), своей улицы и своей школы; имена, отчества и фамилии 

членов своей семьи; соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; соблюдать 

правила безопасного поведения в школе, в общественном транспорте и на дороге, в природе; 

правила безопасности в сети Интернет; проводить несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения в окружающей среде под руководством учителя; 7) использовать небольшие 

тексты о природе и обществе (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) для ответов на вопросы с использованием явно заданной 

информации. 

2 класс 

В результате второго года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик 

научится: распознавать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, 

и природные материалы, наиболее распространенные в своей местности дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных; явления живой и неживой природы; 

сезонные явления в разное время года, основные группы растений (деревья, кустарники, 

травы), животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); не менее 3-4 созвездий звездного неба; 

описывать на основе предложенного плана изученные природные объекты, культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейный экспонат) и природные явления 

(в том числе сезонные изменения), используя предложенный план или опорные слова; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека, осознавая необходимость бережного отношения к 

природе; примеры традиций, обычаев и праздников народов своего края; примеры важных 

событий прошлого и настоящего родного края; примеры хозяйственных занятий жителей 

родного края, членов своей семьи, соотнося их с профессиями; ориентироваться на 

местности по местным природным признакам, солнцу, компасу; узнавать государственную 

символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; уметь вести себя 

при прослушивании гимна России; находить на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; соблюдать режим дня школьника, правила личной гигиены и правила 
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сохраненияздоровья в различные сезоны года; соблюдать правила поведения в музее, 

театре; правилам безопасного поведения в природе, в общественном транспорте и при 

переходе улицы, следуя знакам дорожного движения; правила безопасности в сети 

Интернет; проводить под руководством учителя несложные наблюдения в окружающей 

среде, измерять температуру воздуха и воды, ставить опыты по исследованию природных 

объектов, следуя инструкциям и правилам безопасного труда; использовать справочные 

издания и детскую литературу о природе и обществе (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для ответов на вопросы с 

использованием явно и неявно заданной информации; создавать на основе небольших 

текстов о природе и обществе собственные высказывания по заданному плану. 

3 класс 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик 

научится: распознавать изученные объекты (в том числе - звезды и планеты, полезные 

ископаемые, тела и вещества, наиболее распространенные в быту вещества, группы и виды 

растений, группы и виды животных, грибы, растения и животных из Красной книги России, 

своего края; системы органов человека) и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; описывать на 

основе предложенного плана изученные объекты (в том числе - свойства воды и воздуха, 

памятники культуры России, ее достопримечательности), выделяя их существенные 

признаки; находить на карте мира Российскую Федерацию; сравнивать по предложенному 

плану объекты живой и неживой природы на основе 3-4 внешних признаков или известных 

характерных свойств; группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

проводить простейшую классификацию; использовать знания о взаимосвязях в природе, 

между природой и человеком для объяснения простейших явлений и процессов в природе; 

знания о связях между соблюдением правил личной гигиены человека, занятиями 

физической культурой и спортом, соблюдением режима дня и здоровьем человека для 

сохранения здоровья; приводить примеры ценности природы для жизнедеятельности 

человека, необходимости ответственного отношения к ней; узнавать название своего края, 

его столицы, символы своего региона, уникальные памятники России, ее 

достопримечательности; различать прошлое, настоящее, будущее; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; составлять родословную 

схему, указывая фамилии, имена и отчества членов семьи; соблюдать правила безопасного 

поведения в природе, на улице, в транспорте; правила безопасности в Интернете; проводить 

несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе при наблюдении звездного неба 

находить Полярную звезду) и ставить опыты по исследованию природных объектов и 

явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и следуя инструкциям и 

правилам безопасного труда; использовать различные справочные издания, тексты о 

природе и обществе (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания о природе и 

обществе на заданную тему (2--3 предложения), сопровождая выступление иллюстрациями. 

4 класс 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик 

научится: распознавать изученные объекты (в том числе планеты солнечной системы, 

природные зоны, основные природные сообщества) и явления живой и неживой природы (в 

том числе смена дня и ночи, смена времен года) по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты (природные зоны, растения и животных разных природных зон России, особенности 

труда и быта людей в разных природных зонах, отдельные исторические события, вклад в 

историю страны ее выдающихся деятелей, традиции и обычаи народов России), выделяя их 

существенные признаки; сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 3-5 

внешних признаков или известных характерных свойств; группировать изученные объекты 

живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 1-2 признака для группировки; 

проводить простейшие классификации; использовать знания о взаимосвязях в природе для 
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объяснения простейших явлений и процессов в природе (смена дня и ночи, сезонные 

изменения на Земле, особенности растительного и животного мира природных зон в 

соответствии с природными условиями, взаимосвязи организмов в природном сообществе 

(цепи питания), экологические связи в разных природных зонах, природных сообществах); 

демонстрировать готовность к соблюдению норм экологической безопасности в 

повседневной жизни, осознавая ценность природы и необходимость ее охраны; узнавать 

государственную символику Российской Федерации и своего региона; государственные 

праздники РФ; достопримечательности столицы и родного края; понимать роль Конституции 

РФ как основного закона страны и Президента РФ как главы государства; показывать на 

карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный 

город; на физической карте - крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, 

озера, моря, омывающие территорию России); на исторической карте места исторических 

событий; находить место изученных событий на «ленте времени», соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; правильную последовательность 

исторических эпох на ленте времени; осознавать ценность здоровья и здорового образа 

жизни, личную ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья; соблюдать 

правила безопасного поведения в природе, на улице, в транспорте, общественных местах, у 

водоемов; правила безопасности в Интернете; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты по исследованию природных объектов и явлений, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы и следуя 

инструкциям и правилам безопасного труда; использовать различные справочные издания, 

тексты о природе и обществе (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания о природе и 

обществе на заданную тему (3-5 предложений). 

 

1.2.9. «Основы религиозных культур и светской этики» 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, 

основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, 

основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

1) становление способности к духовному саморазвитию: 

осознавать, что российское общество - это союз разных народов, основанный на 

взаимодействии различных национальностей, культур, религий; 

понимать, что нравственное развитие человека предполагает собственные усилия; 

стремиться к саморазвитию, совершенствованию качеств личности; проявлять готовность 

отвечать за свои поступки, изменять себя; 

оценивать свои и чужие поступки с позиций социальных правил и нравственных норм; 

выявлять в ситуациях нравственного выбора модели поведения, соответствующие 

требованиям морали; 

2) осознание значения основных норм светской и религиозной морали в жизни общества и 

человека: 

понимать различия между светской и религиозной моралью; 

осознавать ценность семьи, приводить примеры положительного влияния религиозных 

традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения людей в обществе, как условий развития личности; 

анализировать, сравнивать, оценивать примеры положительного и негативного поведения с 

точки зрения норм морали; 

проявлять уважительное отношение, терпимость к представителям других рас, 

национальностей, к людям иных религиозных взглядов; 

3) понимание значения веры и религии в жизни человека и общества: 

осознавать значение религии как национальной духовной традиции и одной из основ 

культуры многонациональной и многоконфессиональной России; 
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проявлять готовность общаться в многоконфессиональном обществе с людьми разного 

вероисповедания; признавать право каждого выбирать и следовать религиозным 

убеждениям; 

проявлять уважительное отношение к людям другой веры; понимать, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм общества; 

4) формирование первоначальных представлений о традиционных религиях Российской 

Федерации: 

называть особенности и краткие сведения об истории традиционных религий России; 

приводить примеры исторических событий, раскрывающих объединяющую роль религий в 

жизни российского государства; 

называть священные книги традиционных религий, кратко описывать их назначение и 
содержание; 

называть, кратко описывать особенности культовых сооружений, религиозных служб и 

обрядов традиционных религий; 

5) формирование первоначальных представлений о светской этике, способность поступать 

нравственно в различных жизненных ситуациях: 

объяснять значения понятий "светский", "светская этика"; 

выбирать модель поведения, исходя из правил нравственности; 

применять в повседневной жизни правила поведения в общественных местах, на природе; 

осуществлять контроль за своими действиями и поведением; 

анализировать и давать негативную оценку фактам нарушения норм светской и религиозной 

морали; 

6) формирования представлений, необходимых для понимания ценности человеческой 

жизни: 

объяснять значение слов "гуманизм", "милосердие", "сострадание"; объяснять значение 

выражения "человеческая жизнь - высшая ценность";строить суждения о ценности 

человеческой жизни, представленной в законах государства, в трактовке традиционных 

религий России; 

проявлять негативное отношение к любым случаям оскорбления человека и физического 

насилия как к нарушению его прав и свобод; 

проявлять доверие к другим людям, готовность сотрудничать. 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики», модуль «Основы православной культуры» ученик научится: 

– понимать и принимать базовые ценности общества: Отечество, семья, религия, мир, 

культура; – понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных 

усилий человека, выражать это понимание своими словами, приводить примеры; – 

определять историческую роль христианства в становлении российской государственности; 

– знать о нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений в семье, 

между людьми, в обществе; – размышлять об основных нравственных категориях 

православной культуры, понимать значение труда и долга в обществе; – знать основное 

содержание Десяти заповедей (Ветхий Завет) и заповедей блаженств (Евангелия), уметь 

объяснять их своими словами; – понимать роль религиозной культуры в формировании 

нравственных ценностей в жизни человека, семьи, народа, в обществе и государстве; – 

соотносить поведение человека с категориями православной христианской этики; – знать о 

Священном Писании (Библии: Ветхий Завет, Новый Завет), евангелистах, апостолах, 

святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах; – знать о монашестве и 

монастырях; – рассказывать о смысле основных Таинств; – знать назначение и устройство 

православного храма, уметь называть его основные элементы (притвор, алтарь, иконы, 

иконостас), знать нормы поведения в храме; – рассказывать о православных праздниках (не 

менее трех), объяснять смысл и назначение поста в православии; – понимать традиционные 

православные семейные ценности, обязанности и ответственность членов семьи; – 

распознавать христианскую символику; – знать основные составляющие православной 

художественной и музыкальной культур, уметь объяснить отличия иконы от картины; – 

понимать особенности и значение произведений религиозного (культового) искусства, 



54  

культурно-исторических памятников; – применять полученные знания для осуществления 

проектной деятельности по изучению православного исторического и культурного 

наследия с учетом особенностей своего региона; – объяснять своими словами значение 

моральных норм для человека и общества, называть традиционные религии России и 

соотносить традиционные религии с народами России, которые их исповедуют; – 

рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе российского 

общества, понимать значение и формы выражения патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

Родине - России; – выражать своими словами понимание ценности человеческой жизни. 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики», модуль «Основы исламской культуры» ученик научится: – понимать значимость 

нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий человека, способность 

выражать это понимание своими словами, приводить примеры; – осознавать значение 

традиционных нравственных ценностей народов России как основы нравственного 

самосовершенствования и духовного развития; – рассказывать о нормах исламской морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, вобществе; – перечислять 

основные нравственные ценности исламской культуры, объяснять их с примерами (вера, 

добро, уважение младших к старшим, семья, стремление к миру, дружба, справедливость, 

милосердие, хорошее образование, традиции гостеприимства, любовь к Родине, защита 

Отечества). Приводить примеры проявления человеком добра по отношению к себе и 

окружающим; – рассказывать своими словами об основном содержании священных книг 

исламской культуры: Корана, Сунны; – рассказывать о религиозных обязанностях 

мусульман - Столпах ислама; – понимать роль религиозной культуры, в формировании 

нравственных ценностей в жизни человека, семьи, народа, в обществе и государстве; – 

соотносить поведение человека с категориями исламской этики; – рассказывать историю 

происхождения ислама и о его основателе - пророке Мухаммаде; – объяснять значение 

священных городов: Мекки - религиозного центра мусульман, Медины (Ясриб) - города 

Пророка Мухаммада - главных объектах религиозного паломничества; – рассказывать о 

Каабе; – распознавать мусульманскую символику, объяснять своими словами ее смысл в 

исламской культуре; – описывать (устно) отдельные произведения искусства ислама - 

каллиграфии и орнамента (арабески), исламской архитектуры, искусства ковроткачества; – 

рассказывать о развитии науки в исламском мире; – применять полученные знания для 

осуществления проектной деятельности по изучению исламского исторического и 

культурного наследия с учетом особенностей своего региона; – своими словами объяснять 

значение моральных норм для человека и общества, называть традиционные религии 

России и соотносить традиционные религии с народами России, которые их исповедуют; – 

рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе российского 

общества, понимать значение и формы выражения патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

Родине - России; – выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни. 

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

модуль «Основы буддийской культуры» ученик научится: – понимать значимость 

нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий человека, способность 

выражать это понимание своими словами, приводить примеры; – осознавать значение 

традиционных нравственных ценностей народов России как основы нравственного 

самосовершенствования и духовного развития; – рассуждать об основных нравственных 

категориях буддизма (добре и зле, любви и ценности жизни, ненасилии, сострадании, 

милосердии, заботе о слабых, взаимопомощи, ответственности); о пути духовного 

совершенствования в буддизме, учении о добродетелях; – понимать роль религиозной 

культуры в формировании нравственных ценностей в жизни человека, семьи, народа, в 

обществе и государстве; – понимать и уметь объяснять учение о четырех благородных 

истинах буддизма; – рассказывать о священном каноне (Трипитаке); – объяснять своими 

словами отношение к природе в учении Будды, принципе ненасилия (ахимсе); – отличать 

особенности буддийских священных сооружений: храмов, ступ. Понимать культурное 

значение буддийского монастыря; – рассказывать об основных праздниках буддизма (Весак, 
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Новый год), объяснять их смысл и назначение; о буддийском календаре; – понимать 

традиционные семейные ценности, обязанности и ответственность членов буддийской 

семьи; – отличать буддийскую символику, объяснять своими словами ее смысл в буддийской 

культуре; – рассказывать об основных исторических фактах возникновения и 

распространения буддизма в России; – применять полученные знания для осуществления 

проектной деятельности по изучению буддийского 

 
исторического и культурного наследия с учетом особенностей своего региона; – объяснять 

своими словами значение моральных норм для человека и общества, называть традиционные 

религии России и соотносить традиционные религии с народами России, которые их 

исповедуют; – рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе 

российского общества, понимать значение и формы выражения патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей Родине - России; – выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни, с опорой на примеры из буддизма и других 

традиционных культур России. 

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

модуль «Основы иудейской культуры» ученик научится: – понимать значимость 

нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий человека, способность 

выражать это понимание своими словами, приводить примеры; – осознавать значение 

традиционных нравственных ценностей народов России как основы 

нравственногосамосовершенствования и духовного развития; – рассуждать о нормах 

светской и религиозной морали, их значении в жизни человека, семьи, народа, в обществе и 

государстве, о Золотом правиле Гилеля и его роли в формировании моральных принципов; – 

рассуждать об основных нравственных категориях и духовных основах иудаизма (13 

принципов веры), понимать значение труда и долга в обществе; – рассказывать о десяти 

заповедях иудаизма, полученных Моисеем на горе Синай; – оценивать свое поведение с 

использованием категорий этики; – рассказывать об основах вероучения, о Торе; о роли 

Храма в жизни иудеев, о назначении синагоги и ее устройстве; – понимать значение молитвы 

и благословения в иудаизме; – рассказывать об основных праздниках иудаизма, объяснять 

смысл и назначение их в иудейской традиции; – понимать традицию и смысл Шабата; – 

понимать традиционные семейные ценности иудаизма, обязанности и ответственность 

членов семьи; – отличать иудейскую символику, объяснять своими словами ее смысл в 

иудейской культуре; – рассказывать об основных традициях иудаизма в повседневной жизни 

иудеев и законах кашрута; – объяснять своими словами роль носителей иудейской культуры 

в истории России; – применять полученные знания для осуществления проектной 

деятельности по изучению исторического и культурного наследия иудаизма; – объяснять 

своими словами значение моральных норм для человека и общества, называть традиционные 

религии России и соотносить традиционные религии с народами России, которые их 

исповедуют; – рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе 

российского общества, понимать значение и формы выражения патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей Родине - России; – выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни, с опорой на примеры из традиционных культур 

России. 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики», модуль «Основы мировых религиозных культур» ученик научится: 

– понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, способность выражать это понимание своими словами, приводить примеры; 

– осознавать значение традиционных нравственных ценностей народов России как основы 

нравственного самосовершенствования и духовного развития; 

– называть мировые религиозные культуры, традиционно представленные в России; 

– рассказывать об основателях мировых религий (имя, чему учил основатель 

религии, как называютсяпоследователи этой религии); – рассуждать о нравственных 

заповедях, нормах морали в традиционных религиях России, их роли в семье и обществе; – 
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рассуждать об основных нравственных категориях в религиозной культуре народов России 

(любовь к ближнему, «золотое правило нравственности», долг, свобода, ответственность, 

милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, отношение к труду); – понимать роль 

религиозной культуры в формировании нравственных ценностей в жизни человека, семьи, 

народа, в обществе и государстве; – оценивать свое поведение с использованием основных 

нравственных категорий; – рассказывать о священных книгах традиционных религий 

народов России (Библия, Коран, Трипитака, Танах), хранителях предания и служителях 

религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины); – называть и объяснять основные 

религиозные обряды в контексте изучаемых религиозных культур (1-2 примера); – понимать 

значение понятий: храм, синагога, церковь, мечеть, ступа, пагода. Знать назначение и 

устройство священных сооружений традиционных религий России, основные нормы 

поведения в религиозных сооружениях и рядом с ними; – понимать роль искусства в 

религиозных культурах; – понимать особенности и значение произведений религиозного 

(культового) искусства, проявлять ценностное отношение к культурно-историческим 

памятникам; – рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 

народов России (не менее одного религиозного праздника каждой традиции); – рассуждать о 

семейных ценностях в традиционных религиях народов России, основных нормах отношения 

к труду, учению в традиционных религиях народов России; – распознавать религиозную 

символику традиционных религий народов России (как минимум, по одному символу), 

объяснять своими словами ее значение в религиозной культуре; – рассказывать об основных 

исторических фактах и роли традиционных религий в становлении культуры народов 

России, российского общества, российской государственности; – применять полученные 

знания для осуществления проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия с учетом особенностей своего региона; – объяснять своими словами 

значение моральных норм для человека и общества, термины «добро», «зло», «любовь», 

«свобода вероисповедания»; рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном 

составе общества, понимать значение и формы выражения российского патриотизма, любви 

к Отечеству, нашей Родине - России; – выражать своими словами понимание ценности 

человеческой жизни, с опорой на примеры из традиционных религий России. 

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

модуль «Основы светской этики» ученик научится: – понимать значимость нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, способность выражать это 

понимание своими словами, приводить примеры; – формулировать суждения оценочного 

характера о значении нравственности в жизни человека, семьи, народа, в обществе и 

государстве; – называть и иллюстрировать примерами понятия добро, справедливость, 

ответственность, честь, совесть, дружба, долг; – рассуждать о нравственных качествах 

человека и ориентироваться на них в повседневных коммуникациях; – разбираться в 

проявлениях негативных качеств и эмоций человека, уметь выявлять их проявления и 

адекватно реагировать на них, уметь контролировать собственные негативные эмоции и 

действия; – демонстрировать адекватность самооценки, воспринимать конструктивную 

критику со стороны старших, прислушивается к мнению окружающих; – понимать 

дистанцию между детьми и 

взрослыми, проявлять уважение к старшим и младшим членам семьи и общества; – понимать 

важность семейных отношений, демонстрировать заботу о членах семьи, готовность принять 

на себя обязанности по оказанию посильной помощи в семье; – уважительно относится к 

сверстникам и взрослым, придавать значение собственному внешнему виду и манерам 

поведения, осуществлять вербальную и невербальную коммуникацию с учетом интересов, 

положения и возраста собеседника; – высказывать мнение о поступках окружающих в 

адекватной ситуации форме, не навязывать собственное мнение окружающим, проявлять 

дружелюбие в общении с окружающими; – распознавать особенности речевого общения, 

использовать в собственной речи вежливые слова и речевые обороты, нести ответственность 

засвои слова и действия; – понимать значимость природы в жизни общества, проявлять 

заботу об окружающей среде; – понимать необходимость физического развития, соблюдать 

элементарные правила здорового образа жизни, относиться к собственному здоровью и 
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здоровью окружающих как к ценности; – рассказывать об основных памятных датах и 

праздниках России, понимать их значение для общества, принимать активное участие в 

подготовке и реализации праздничных мероприятий в школе и дома; – проявлять интерес к 

истории своей семьи, знать имена и биографии предков и выдающихся людей России; – 

объяснять значение моральных норм для человека и общества; – рассуждать о 

многонациональном и многоконфессиональном составе российского общества, понимать 

значение и формы выражения патриотизма, любви к Отечеству, нашей Родине – России. 

 

1.2.10. «Изобразительное искусство» 

1) формирование основ художественной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры общества и человека: 

умение воспринимать искусство и окружающий мир с эстетических позиций; 

умение понимать и объяснять роль искусства в жизни и в духовно-нравственном развитии 

человека; 

проявление интереса и уважения к традициям отечественной художественной культуры; 

умение понимать красоту природы как ценность; 

умение наблюдать и эстетически переживать визуальный образ природы и отдельных 

природных явлений; 

осознание ценности и самобытности художественной культуры разных народов; 

устойчивая потребность в художественно-творческой деятельности и образном познании 

окружающей жизни. 

2) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека: 

понимание роли художника в жизни человека; 
формирование представлений о профессиях, связанных с художественной деятельностью; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, на празднике, в театре и кино; 

умение понимать и объяснять значение разных видов пространственных искусств как 

необходимого средства общения; 

умение понимать и объяснять роль пространственных искусств в создании предметного мира 

и пространственной среды жизни человека. 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений разных видов 

пространственных искусств: 

умение определять основные виды пространственно-визуальных искусств: живопись, 

графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное и народное искусство; 

знание основных жанров изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт; 

умение обсуждать произведения искусства, выражая суждения об их содержании, сюжетах и 

выразительных средствах; 

способность узнавать и называть авторов, выражать свою эмоциональную оценку великих 

произведений, составляющих отечественную и мировую классику изобразительного 

искусства; 

формирование первоначальных представлений о значении древних орнаментальных 

украшений предметов быта в народной культуре; 

умение понимать и эмоционально воспринимать красоту архитектурных построек, городов и 

сел, сохранивших исторический облик; 

умение понимать значение иллюстрации и узнавать произведения известных отечественных 

художников-иллюстраторов; 

приобретение первоначальных представлений о ведущих художественных музеях России и 

мира, художественных музеях своего региона; 

умение различать известные художественные промыслы России и своего региона; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность с позиций 

поставленных задач; 

умение анализировать работы одноклассников, а также другие произведения детского 

творчества; 
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4) владение практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности: графике, живописи, скульптуре, художественном конструировании, а также в 

художественной деятельности с помощью ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика): 

приобретение практического опыта самостоятельного художественного творчества с 

собственной авторской позицией; 

умение выбирать и использовать доступные живописные, графические, скульптурные 

материалы, средства ИКТ; 

умение использовать в самостоятельной и коллективной художественно-творческой 

деятельности различные художественные материалы и техники; 

приобретение элементарных навыков линейного и тонального рисунка; 

использование средств художественной выразительности для передачи настроения, 

характера изображаемого образа в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном 

искусстве; 

приобретение навыков видеть тональные отношения: темное - светлое; 

приобретение навыков соотношения пропорций и их передачи в изображении; 

приобретение навыков ритмической организации изображения, понимания выразительных 
свойств ритма; 

приобретение элементарных навыков перспективных сокращений и загораживания; 

формирование представления о выразительном и смысловом расположении изображения на 

плоскости листа и композиционном построении образа; 

формирование представления о выразительности объемной формы; 

приобретение навыков декоративной стилизации образа и ритмической организации 

орнамента; 

умение конструировать и моделировать предметы на плоскости и в объеме в разных 

художественных техниках; 

овладение простыми навыками компьютерной графики, навыками компьютерного 
изображения на основе графических средств выразительности; 

умение использовать электронные образовательные ресурсы в процессе познавательной 

деятельности; 

овладение опытом коллективной художественной деятельности. 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

 

 

1 класс 
В результате первого года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» ученик 

научится: – находить красоту в явлениях природы, в произведениях искусства и рассуждать об 

увиденном; – находить в окружающей действительности изображения, произведения, созданные 

художниками; – рассуждать о деятельности художника (что может изобразить художник; какие 
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чувства он передаёт с помощью каких выразительных средств); – описывать изображенные на 

картине или иллюстрации предметы, явления, действия; выражать свое отношение к ним; – 

наблюдать и фантазировать; – определять плоскостное и объемное изображение; – обсуждать 

созданные на уроках художественно-творческие работы; – первичным навыкам изображения на 

плоскости живописными и графическими материалами, использовать смешанные техники; – 

передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет 

предметов; – экспериментировать с красками в процессе смешения и наложения цветовых пятен; – 

пользоваться линией, штрихом; – рассказывать о содержании своей сюжетной композиции, называть 

главные и второстепенные предметы, определять их местоположение и цветовую характеристику; – 

первичным навыкам изображения в объеме; – рассматривать произведения скульптуры выдающихся 

мастеров; – узнавать художественные предметы и украшения построек в повседневной жизни; – 

узнавать орнамент; – выполнять орнаменты на основе повтора; – пользоваться простыми приёмами 

работы в технике аппликации, монотипии, росписи; – выполнять объемные конструкции из бумаги, 

природных, пластических и других материалов; – навыкам коллективной творческой работы. 

2 класс 

В результате второго года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» ученик 

научится: – наблюдать и эстетически оценивать природу в различных состояниях; – 

высказывать простейшие суждения о природе, произведениях изобразительного искусства, 

предметах художественного творчества; – понимать роль различных средств 

художественной выразительности в создании образа; – обсуждать творческие работы на 

итоговой выставке, оценивать собственную художественную деятельность и деятельность 

своих одноклассников; – различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета; – 

смешивать основные цвета для получения составных цветов; – смешивать цветные краски с 

белой и черной для получения различных оттенков цвета; – овладевать приемам работы 

живописными и графическими материалами; – выразительно передавать на плоскости и в 

объеме простую форму, общее строение, сюжет, настроение; – создавать живописными и 

графическими материалами выразительные контрастные образы литературных героев; – 

овладевать приемами создания орнамента; – лепить простейшие объекты с использованием 

приемов вдавливания, вытягивания, защипов, налепов; – преобразовывать природные формы 

в декоративные; – овладевать приемами создания 

орнамента: повторением, ритмическим чередованием; – овладевать приемами работы с 

бумагой, навыками перевода плоского листа в разнообразные объемные формы; – составлять 

простейшие композиции в технике аппликации. 

3 класс 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ученик научится: – понимать и объяснять важность работы художника; – выражать свое 

отношение к рассматриваемым произведениям искусства; – понимать и объяснять роль 

художественного музея, понимать, что великие произведения искусства являются 

национальным достоянием; – рассматривать и сравнивать картины-пейзажи; – рассказывать 

об изображенном на портрете человеке; – воспринимать картину-натюрморт как рассказ о 

человеке (хозяине вещей), о времени, в котором он живёт, его интересах; – рассказывать и 

рассуждать о картинах исторического и бытового жанра; – объяснять роль скульптурных 

памятников, называть виды скульптуры, материалы, которыми работает скульптор; – 

изображать несложные пейзаж, натюрморт, портрет, создавать тематические композиции на 

исторические темы и темы повседневной жизни: передавать состояние, настроение; – 

понимать и передавать главную идею композиции, выделять интересное, подчеркивать 

размером, цветом, контрастом главное; – понимать произведения скульптуры, давать 

характеристику замысла, приемов его воплощения, материала, эмоционального воздействия 

на зрителя; – отличать средства выразительности скульптуры от образного языка живописи и 

графики; – лепить фигуру человека или животного, передавая их характерные особенности; – 

овладевать навыками создания объемно-пространственной композиции; – описывать 

культуру и быт людей на примерах произведений известнейших центров народных 

художественных промыслов; – творчески применять простейшие приемы народной росписи; 

– создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее; – выполнять 

эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения. 



60  

4 класс 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ученик научится: – понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; – рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведениями 

искусств, анализировать выразительные средства произведений; – понимать зависимость 

художественного образа мира культуры от природной среды того или иного уголка России, 

региона мира, представлений людей о красоте; – ориентироваться в представлениях об 

основных видах и жанрах изобразительного искусства; – объяснять, как в произведениях 

искусства выражается определенное эмоциональное состояние; – воспринимать красоту 

русского деревянного зодчества, древних городов; – понимать роль художника в жизни 

человека и рассказывать о ней; – владевать живописными, графическими материалами, а 

также материалами для лепки, декоративной работы и конструирования; – уметь выбирать и 

применять выразительные средства для реализации собственного замысла; – создавать 

пейзажные композиции с передачей характерных особенностей природы, времени года, 

состояния; – овладевать начальными навыками изображения фигуры человека, создания 

многофигурных композиций в коллективных панно; – использовать выразительные 

возможности цвета, пропорций, ритма линий и пятен в практической творческой работе; 

овладевать навыками изображения, композиционного построения в скульптуре. 

 

1.2.11. «Музыка» 

1) эмоционально воспринимать и характеризовать жанровую и образную сферу музыкальных 

произведений как способа выражения своих чувств, а также чувств других людей; 

2) высказывать свое отношение к прослушиваемым и исполняемым музыкальным образцам; 

3) ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве и многообразии музыкального 

фольклора своего региона и других регионов России; 

4) понимать значение отечественных народных музыкальных традиций в жизни своего 

родного края, страны; 

5) различать интонации русской и национальной (региона проживания) музыки; 

6) воспринимать, различать жанровые (песенные, танцевальные, маршевые) основы 

музыкальных произведений; 

7) оперировать понятием "музыкальный образ" в своей музыкальной деятельности; 

8) характеризовать выразительные и изобразительные интонации в музыкальном 

произведении; 

9) выявлять основную интонацию как зерно музыкального произведения; 

10) наблюдать за музыкальным развитием на основе сходства и различий музыкальных 

образов; 

11) характеризовать и выражать в хоровом, инструментальном исполнении, музыкальной 

импровизации, пластическом музыкальном интонировании и музыкальной драматизации 

свое настроение, вызванное исполняемой музыкой; 

12) узнавать на слух изученные музыкальные произведения и называть их; 

13) понимать значение и применять термины: гимн, песня, танец, марш, колыбельная, 

полька, вальс, менуэт; названия освоенных жанров народной музыки; ария, хор, оркестр; 

темп, динамика, тембр, регистр; мелодия, аккомпанемент; фраза; пульс, сильная и слабая 

доли, размер (двух-, трех- и четырехдольный); лад, мажор, минор; одночастная, двухчастная, 

трехчастная (простая) музыкальные формы, рондо, вариации; опера, балет; 

14) различать на слух звучание симфонического, русского народного, духового оркестров и 

отдельных инструментов; 

15) различать на слух звучание детского, мужского, женского и смешанного хоров и 

отдельных певческих голосов (сопрано, меццо-сопрано (альт), тенор, бас); 

16) различать элементы нотной графики (нотный стан, скрипичный ключ, знаки альтерации, 

обозначения размера, ноты, паузы, тактовая и финальная черта), русские и итальянские 

обозначения: динамики (p, f, mf), темпа (allegro, moderato, adagio); графические обозначения 

штрихов (legato, non legato, staccato) и ориентироваться на них в своей музыкальной 

деятельности; 
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17) читать по нотам ритм разучиваемых песен в двух-, трех- и четырехдольном метре, 

включающий ритмические формулы с целыми, половинными, четвертными, восьмыми, 

половинной с точкой с использованием ритмослогов, ручных знаков, игры на освоенных 

музыкальных инструментах; 

18) читать по нотной записи партию отдельного музыкального инструмента в ритмической 

партитуре, включающей освоенные метры и ритмические формулы; 

19) общаться и взаимодействовать с другими учащимися в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового, инструментального, музыкально-пластического, музыкально- 

театрализованного) исполнения музыкальных образцов. 

 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

музыкальной деятельности; 

 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

 
 

1 класс 

В результате первого года изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится: - петь 

напевным, естественным, мягким звуком песни детского репертуара (одноголосные, 

диатонические, с преобладанием поступенного мелодического движения, диапазон - в 

пределах первой октавы); - ясно и четко произносить слова в процессе пения; передавать 

настроение, характер песни; - обращать внимание на правильность певческого дыхания, 

точность интонирования музыкальной фразы, громкость и манеру пения; - играть на 1- 2 

простейших музыкальных инструментах (например, шумовые без определенной высоты 

звука: барабан, бубен, треугольник, трещотки, ложки и др.; звуковысотные ударные: 

металлофон, ксилофон, тональные колокольчики и др.; духовые: свирель, блокфлейта, 

мелодика; электронные музыкальные инструменты) простые попевки, мотивы и ритмы, 

состоящие из 2 - 4 звуков: - соблюдать правильную исполнительскую позицию в процессе 

игры, обращать внимание на качество и точность звукоизвлечения; - согласовывать свои 

действия с действиями других участников в процессе совместного практического 

музицирования в хоровом пении, игре на музыкальных инструментах; - следовать за 

указаниями дирижера, понимать основные дирижерские жесты (начало, окончание, 

изменения звучания); - ориентироваться в элементах нотной грамоты; - понимать значение 

понятий и терминов: ритм, звук, высота звука, звукоряд, мелодия, аккомпанемент, унисон; - 

петь и/или играть простые попевки, фрагменты мотивов и ритмов с опорой на дидактически 

упрощенную нотную запись; - сочинять, импровизировать краткие попевки, мотивы и ритмы 

в опоре на освоенные элементы музыкальной речи (озвучивание имен, считалок, прибауток и 

других малых фольклорных жанров, детских стихов, фрагментов сказок) - слушать музыку 

внимательно и сосредоточенно, удерживать активное слушательское внимание в течение не 

менее 1,5-2 мин, соблюдать правила поведения во время концертного исполнения; - знать 

Гимн Российской Федерации, правила его исполнения и слушания; - соотносить звучание 

конкретного музыкального произведения с названиями музыкальных жанров, освоенными 

терминами - названиями инструментов, исполнителей: оркестр, ансамбль, солист, хор, 

закличка, колыбельная, песня, танец, марш, пьеса, концерт, симфония, фортепиано, скрипка, 

флейта, арфа, виолончель, гитара, музыкальные инструменты своего народа; - узнавать на 

слух освоенные музыкальные произведения, уметь назвать композитора, целое музыкальное 
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произведение или его фрагмент; - различать на слух основные элементы музыкальной речи: 

темп (быстрый, медленный, умеренный), динамику (громкая, тихая, умеренная); штрихи 

(legato, non legato, staccato); тембры групп музыкальных инструментов (ударные, духовые, 

струнные); - выбирать слова, соответствующие характеру музыки, из предложенного 

учителем набора эпитетов эмоционального словаря; - отражать в различных формах 

двигательной активности элементы музыкального языка, закономерности звучания 

(звучащие жесты, двигательное моделирование, свободное дирижирование, ручные знаки и 

др.); - передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки с помощью 

перевыражения ее характера, настроения в пластическом интонировании; изобразительном, 

литературном и иных видах 

творчества. - принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых 
музыкальных произведений. 

2 класс 

В результате второго года изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится: - петь 

полетным, округлым звуком песни детского репертуара (диатонические с незначительным 

количеством скачков, диапазон - в пределах ноны-децимы с1-е2, песни-диалоги, песни с 

элементами скрытого двухголосия, с сопровождением и a capella, простейшие элементы 

канона); - выявлять в разучиваемых песнях наиболее выразительные интонации и находить 

под руководством педагога исполнительские средства для их передачи в собственном пении, 

передавать не только общее настроение, характер песни, но и их развитие; - соблюдать 

правильную певческую установку, добиваться четкой артикуляции, следить за дыханием, 

интонационной и ритмической точностью исполняемых песен; - играть на 1-3 простейших 

музыкальных инструментах наиболее характерные ритмы, интонации разучиваемых песен; 

играть партию своего инструмента в инструментальном аккомпанементе к разучиваемой 

песне или музыкальной пьесе; - понимать и отражать в своем исполнении дирижерские 

жесты учителя, следить за синхронностью исполнения своей партии относительно общего 

оркестрового (или ансамблевого) звучания; - определять расположение нот на клавиатуре 

музыкального инструмента в границах первой октавы; - ориентироваться в элементах нотной 

грамоты; - исполнять ритм выученных песен-попевок с использованием осваиваемых 

ударных инструментов и/или звучащих жестов, ориентируясь на полноценную нотную 

запись по ритмической партитуре, состоящей из 2-3 партий; - понимать значение понятий и 

терминов: тоника, тональность, фраза, мотив, тема, напев, наигрыш, музыкальная форма, 

куплет, запев, припев, вступление, вариации, рондо, контраст, регистр, темп, тембр, 

динамика, лад, песнопение, молитва, сюита, кантата, опера, балет, речитатив, увертюра, 

финал, симфония, симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, консерватория, 

конкурс, фольлор. - пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 1 

и 2 классах; - сочинять, импровизировать краткие попевки, мелодические и ритмические 

мотивы в опоре на освоенные элементы музыкальной речи, осуществлять перевод речевой 

интонации с определенным эмоциональным содержанием (радость, печаль, тревога) на 

музыкальный язык и на этой основе сочинять (импровизировать) мелодии (4 такта); - 

сочинять совместно с учителем вопросно-ответные построения; - создавать совместно с 

одноклассниками композиции (вокальные и/или ритмические импровизации), построенные 

по законам музыкальной формы (простейшие формы двух-частная, трех-частная, вариации, 

рондо); - слушать музыку осознанно, вслушиваясь в детали музыкального звучания; 

удерживать слушательское внимание в течение не менее 2,5-3 мин. - сопереживать, 

эмоционально откликаться на характер и развитие образов, выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации; - слышать границы основных разделов музыкальной формы, уметь 

вычленять в звучании повторяющиеся мотивы, части, слышать сопоставление и контраст, 

чередование разделов и тем внутри простых музыкальных форм (куплетная, двухчастная, 

трехчастная, рондо, вариации); - различать на слух элементы музыкальной речи (темп, 

динамика, тембр, ритм, регистр, мелодия, аккомпанемент, лад) и прослеживать их связь с 

эмоционально-образным содержанием в прослушанном музыкальном произведении; 

определять особенности музыкальной речи в разных жанрах (простых - песня, танец, 
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марш, сложных - опера, балет, концерт) и направлениях (музыка духовная и народная); - 

узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь назвать композитора, пьесу 

или фрагмент, а также целое крупное произведение (если прозвучал фрагмент из оперы, 

балета и т. п.), жанровую принадлежность, исполнительский состав; - сравнивать 

исполнительские трактовки музыкальных произведений в сольном 

инструментальном/вокальном и оркестровом/хоровом исполнении по характеру звучания, 

темпу, динамике, тембровой окраске; - отвечать на вопросы учителя о характере музыки (с 

привлечением эпитетов эмоционального словаря), а также музыкальных средствах его 

выражения; - отражать в различных формах двигательной активности освоенные элементы 

музыкального языка, закономерности звучания (звучащие жесты, двигательное 

моделирование, свободное дирижирование, ручные знаки и др.), в том числе следить по 

нотной записи за направлением движения мелодии и отображать его соответствующими 

музыкально-пластическими средствами (поступенное движение, скачки); пение по ручным 

знакам, с элементами тактирования (дирижирования) на две, три и четыре доли; - передавать 

свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки в ее развитии, сопоставлении 

различных по настроению тем и разделов, с помощью перевыражения на язык пластического 

интонирования; в изобразительном, литературном и иных видах творчества; - принимать 

участие в театрализованном исполнении разучиваемых музыкальных произведений, 

предлагать варианты сценического воплощения элементов художественного образа. 

3 класс 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится: - петь 

русские народные песни, народные песни региона проживания, песни других народов России 

и народов других стран, авторские песни отечественных и зарубежных композиторов (с 

элементами хроматизма и модуляций, с некоторым количеством скачков, движения мелодии 

по звукам аккордов, диапазон - в пределах децимы с1-е2, с элементами двухголосия, канона, 

с сопроврождением и a capella); - владеть различными манерами пения: академической 

(мягкий, полетный, прикрытый звук) и народной (глиссандирование, сбрасывание звука и 

др.). - сознательно сохранять в процессе пения правильную певческую установку, владеть 

приемами певческой артикуляции, диафрагмального, цепного дыхания; - выявлять 

интонационные и ритмические ошибки в собственном пении и пении одноклассников, 

сознательно стремиться к их устранению; - осуществлять с помощью учителя составление 

исполнительского плана песни, реализовывать его в пении; - играть на 2-3 простейших 

музыкальных инструментах технически точно мелодии и/или ритм разученных песен; - 

исполнять в составе инструментального ансамбля разученные на занятиях аккомпанементы к 

народным песням и танцам; - следовать дирижерским жестам учителя в пении и игре на 

инструментах, соблюдая характер исполнения, манеру, штрихи, динамику, вступление и 

перекличку голосов; - петь и играть выразительно, передавая настроение, характер, 

собственное отношение к исполняемой музыке; - ориентироваться в элементах нотной 

грамоты; - петь и играть по нотной записи освоенные интонационные комплексы; - понимать 

значение понятий и терминов: гамма, консонанс, диссонанс, solo, tutti, пьеса, романс, лирика, 

ноктюрн, ансамбль, квартет, сюита, кантата, опера, балет, сцена, симфония, увертюра, финал, 

ария, канон, интерпретация, обработка, программная музыка, былина, величание, солдатская 

песня, хороводная песня, виртуоз, духовная музыка; а 

также названия оперных и хоровых голосов, музыкальных инструментов симфонического и 

народного оркестра; - пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 

1, 2 и 3 классах; - сочинять, импровизировать мелодии на тексты народных прибауток, 

попевок, закличек, ориентируясь на освоенные в других видах музыкальной деятельности 

фольклорные образцы; уметь предложить на один и тот же текст более одного варианта; - 

предлагать свои варианты мелодий на тексты изучаемых песен, романсов, фрагментов из 

крупных вокально-сценических жанров, сочиненных профессиональными композиторами 

(по методу «сочинение сочиненного»); - создавать совместно с одноклассниками 

композиции (вокальные и/или ритмические импровизации), построенные с элементами 

перекличек, двухголосия, в том числе на основе изучаемых интервалов; - слушать музыку 

разных стилей и жанров вдумчиво, заинтересованно; сопереживать, эмоционально 
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откликаться на характер музыкальных образов, следить за логикой музыкального развития, 

удерживать слушательское внимание в течение не менее 3,5-4 мин; - понимать 

художественно-образное содержание музыкального произведения и раскрывать средства его 

воплощения; вести диалог с учителем о характере, настроении музыкальных образов, 

средствах музыкальной выразительности; - узнавать, различать на слух стилевые 

особенности, характерные черты музыкальной речи разных композиторов и народов, 

старинную и современную музыку (на основе изучаемых произведений); - узнавать и 

называть имена композиторов, исполнителей изучаемых музыкальных произведений, точное 

название самого произведения или фрагмента, его принадлежность к отечественной или 

зарубежной культуре, композиторскому или народному творчеству; - слышать границы 

основных разделов музыкальной формы, понимать значение повтора, контраста, 

сопоставления как способов развития музыки; - находить общность интонаций в музыке, 

живописи, поэзии; - отражать в различных формах двигательной активности освоенные 

элементы музыкального языка, логики развития и музыкальной формы; - передавать свое 

музыкальное восприятие в ассоциативной форме с привлечением других видов искусства, 

доступных форм творчества; - разыгрывать народные игровые песни, песн-диалоги, песни- 

хороводы; народные обряды, передавать их национально-образный колорит; - использовать 

театрализацию в процессе участия в индивидуальных, групповых, коллективных 

композициях на сюжеты классических программных сочинений; - конструктивно и 

творчески взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) исполнения образцов музыкального фольклора народов России и других 

стран. 

4 класс 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится: - петь 

в хоре, ансамбле, соло одноголосные песни, а также одну из партий в двухголосных песнях в 

удобном для своего голоса диапазоне (верхние голоса c1-е2, нижние голоса ам-с2) 

выразительно и технически точно; - самостоятельно следить за осанкой и певческой 

установкой, уметь распределять дыхание; сохранять позиционную ровность гласных в 

рабочем певческом диапазоне, сознательно использовать различные штрихи, динамические 

оттенки, соотносить применяемые в процессе пения правила орфоэпии с жанром 

исполняемого произведения; - составлять вместе с группой одноклассников 

исполнительский план песни, реализовывать его в пении; - играть на 2-4 музыкальных 

инструментах (соло, в ансамбле, оркестре) мелодии выученных песен и /или 

аккомпанементы к изучаемым музыкальным сочинениям; - подбирать на осваиваемых 

инструментах популярные мелодии, аккомпанементы к ним; - слушать себя и своих 

одноклассников в пении и игре на инструментах, следить за качеством исполнения своей 

партии; замечать недостатки и исправлять их при повторном исполнении; - ориентироваться 

в элементах нотной грамоты; - петь и/или играть по нотной записи партию отдельного 

музыкального инструмента в освоенном музыкальном образце; - понимать значение понятий 

и терминов: тоника, тональность, тоническое трезвучие, вокализ, речитатив, эпилог, эпизод, 

аккорд, интервал, дуэт, трио, обработка, импровизация, музыка в народном стиле, обряд, 

шедевр, контраст, мюзикл, прелюдия, этюд, джаз, a capella; - пользоваться в устной речи 

музыкальной терминологией, освоенной в течение обучения в начальной школе; - сочинять, 

импровизировать мелодические и ритмические мотивы, преобразовывать заданный учителем 

музыкально-тематический материал (в объеме фразы) в соответствии с предложенным 

образным наполнением (лирическим, эпическим, драматическим, комическим); - воплощать 

свой художественный замысел в виде создания совместно с другими учащимися 

музыкальных композиций в объеме до 8 тактов с различным образно-эмоциональным 

содержанием; - слушать музыку разных стилей, направлений, погружаясь в образный строй и 

жанрово-интонационную специфику музыкального произведения, удерживать 

слушательское внимание в течение не менее 4,5-5 мин; - высказывать свое мнение (в устной 

и письменной форме) о художественном содержании музыки, характеризовать музыкальный 

образ в опоре на знание особенностей жанра, музыкального языка композитора, и т.п.; 

анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, музыкальные 
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темы в их взаимосвязи и взаимодействии; - узнавать музыку (название, автор); определять 

виды музыки, (вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая) из 

произведений программы; - называть имена выдающихся композиторов и исполнителей 

России, своего региона, разных стран мира, уметь привести примеры из их творчества; - 

сравнивать исполнительские трактовки одного и того же произведения, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных инструментов; - подбирать ассоциативные ряды 

к художественным произведениям различных видов искусства; - наблюдать за музыкальной 

жизнью своей школы, города, Республики и России и проявлять инициативу в обсуждении 

заинтересовавших событий; - в различных формах двигательной активности отражать 

освоенные элементы музыкального языка, передавать средствами музыкально-пластической 

деятельности изменения музыкального образа в процессе его развития; - принимать участие 

в театрализации песен и других музыкальных произведений с ориентацией на ее прочтение в 

различных интерпретациях, взаимодействовать с другими учащимися в процессе поиска 

различных вариантов исполнительского решения; - принимать участие в музыкально- 

просветительской деятельности в своей школе и за ее пределами; - заниматься 

самообразованием и расширением своего культурного кругозора (чтение книг по искусству, 

посещение театров, музеев, выставок, создание своей музыкальной коллекции и т.д.). 

 

1.2.12. «Технология» 

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

и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) формирование первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) владение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды; 

5) формирование умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно- 

преобразующей деятельности человека; 

 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

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

художественно-конструкторских задач. 

 

 
 

1 класс 

В результате первого года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится: – 
организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и рационально размещать 
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инструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям; – осознанно 

соблюдать технику безопасной работы ножницами и иглой; – понимать и ориентироваться в 

условных обозначениях при выполнении различных технологических операций; – экономно 

расходовать используемые материалы; – выполнять изделия по образцу, шаблонам; – 

анализировать устройство изделия, определять в нем детали; – называть технологические 

операции при работе над изделием; – определять основные этапы создания изделий с опорой 

на рисунки и план работы; – узнавать и называть основные свойства бумаги, картона, 

пластичных, текстильных и природных материалов и использовать эти свойства в работе над 

изделием; – собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в 

декоративных композициях; – составлять композиции, используя различные техники 

(аппликация, рваная аппликация, мозаика, коллаж, конструирование из различных 

материалов); – использовать информацию, представленную в разных формах (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) для изготовления изделий; – 

называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах. 

2 класс 

В результате второго года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится: – 

организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и рационально размещать 

инструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям; – осознанно 

соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой и другими инструментами; – 

понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении различных 

технологических операций; – выполнять изделия по образцу, рисункам, фотографиям, 

шаблонам, заданным условиям (описанию, теме), вносить творческие изменения в 

создаваемые изделия; – анализировать устройство изделия, определять в нем детали и 

способы их соединения, вносить творческие изменения в создаваемые композиции; – 

характеризовать технологические операции при работе над изделием; – различать виды 

ниток, отмерять длину нитки, выполнять 2-3 вида строчек стежков, использовать их при 

создании декоративных композиций; – составлять композиции, используя различные 

техники (аппликация, плетение, мозаика, симметричное вырезание, конструирование из 

различных материалов, оригами); – выполнять изделия, имеющие 1-2 оси симметрии; – 

собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в декоративных 

композициях; – использовать различные виды орнамента при изготовлении и отделке 

изделий; – называть и характеризовать традиционные народные промыслы и ремесла своего 

края и России; – характеризовать основные свойства бумаги, картона, пластичных, 

текстильных и природных материалов; объяснять выбор материала 

для конкретного изделия; – приводить примеры наиболее распространенных профессий, 

оценивать их значимость в жизни человека. 

3 класс 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится: – 

планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, удобно и 

рационально размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим 

возможностям; – осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой, 

циркулем, шилом и канцелярским ножом; – использовать условные обозначения при 

выполнении различных технологических операций; – изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по рисункам, инструкционным картам, простейшим чертежам, эскизам и 

схемам, заданным условиям (описанию, теме); – анализировать устройство изделия, 

определять в нем детали и способы их соединения, вносить творческие изменения в 

создаваемые композиции; – подбирать для конкретного изделия необходимые 

технологические операции; – отмерять длину нитки, закреплять нитку на ткани, выполнять 

несколько видов строчек стежков, использовать их при создании декоративных композиций; 

– использовать основные свойства конструкторов, текстильных, нетканых и природных 

материалов при изготовлении объемных изделий, создании декоративных композиций; – 

пришивать пуговицы 1-2 способами, используя их для украшения одежды и создания 

декоративных композиций; – уметь выполнять простейшие чертежи, эскизы, развертки, 

вычерчивать окружности, использовать эти умения при изготовлении изделий; – знать и 
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называть сферы использования компьютеров; – знать и называть основные устройства 

персонального компьютера (монитор, клавиатура, системный блок, принтер, мышь и др.); – 

знать и выполнять правила безопасной работы на компьютере; – работать на компьютере в 

текстовом редакторе (создавать и править небольшие тексты), выводить созданный продукт 

на принтер; – использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и 

воспроизведения необходимой информации. 

4 класс 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится: – 

планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, удобно и 

рационально размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим 

возможностям; – осознанно соблюдать технику безопасной работы с инструментами; – 

использовать условные обозначения при выполнении различных технологических операций; 

– изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, инструкционным картам, 

простейшим чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям (описанию, теме); – 

анализировать конструкцию изделия, предлагать возможные варианты изменения вида 

конструкции, способа соединения деталей; – использовать знание технологических операций 

для освоения новых техник при работе над изделием; – использовать свойства бумаги, 

картона, конструкторов, пластичных, текстильных, нетканых и бросовых материалов при 

создании объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных композиций; – использовать 

многообразие швов и декоративных элементов, создавая композиции из ниток и лент на 

канве и ткани, украшая одежду; – называть самые значимые технические достижения страны 

(мира); – работать на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания 

презентаций, выводить 

созданный продукт на принтер; – использовать технические возможности компьютера для 

поиска, хранения и воспроизведения необходимой информации. 

 
 

1.2.13. «Физическая культура» 

1) формирование первоначальных представлений о физической культуре и здоровом образе 

жизни, понимание обучающимися значимости здорового, физически активного образа жизни 

как фактора разностороннего гармоничного развития личности, успешной учебной 

деятельности и социализации; 

2) формирование умения использовать ценности физической культуры для укрепления 

здоровья, повышения физической и умственной работоспособности, оптимизации 

физического развития и двигательной подготовленности в процессе самостоятельно 

организованной физкультурно-оздоровительной деятельности; 

3) обогащение двигательного опыта и формирование умения взаимодействовать в команде в 

процессе овладения жизненно важным фондом двигательных умений, навыков, связанных с 

ними знаний, приемов базовых видов спорта, подвижных игр и элементов спортивных игр, 

направленного воспитания физических качеств и сопряженных с ними двигательных 

способностей; 

4) формирование навыка оценки эффективности физкультурной деятельности, освоение 

правил безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм 

двигательной активности; 

5) формирование позитивного отношения к физической культуре и здоровому, физически 

активному образу жизни, в том числе в процессе физического самовоспитания. 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
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- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

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

 

 
 

1 класс 

В результате первого года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик 

научится: – выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями. Соблюдать правила личной гигиены и гигиенические требования к одежде и 

обуви для занятий физическими упражнениями; – иметь представление о здоровье, о 

важности ведения активного образа жизни; о культурном значении Олимпийских игр 

древности; – соблюдать режим дня; поддерживать правильную осанку на уроках и в быту; - 

соблюдать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, уметь применять их в повседневной жизни; - принимать 

исходные положения, стойки, положения рук, ног и туловища; - правильно выполнять 

изученные: строевые команды; комплексы общеразвивающих упражнений (на месте, в 

движении, с предметами); разновидности ходьбы с сохранением правильной осанки, 

различным положением рук, игры и игровые задания для закрепления навыка ходьбы; 

разновидности бега, игровые задания для бега (эстафеты), переключаться с одного вида бега 

на другой; разновидности прыжков с места и с разбега, через различные препятствия, игры, 

игровые задания для закрепления навыка прыжков; способы метания на заданное расстояние 

левой и правой рукой, игры, игровые задания для метания; правильно метать малый мяч в 

горизонтальную и вертикальную цель с небольшого расстояния; броски набивного мяча из 

различных и. п. двумя руками из-за головы (0,5 кг); разновидности лазаний и перелезаний, 

игровые задания с лазаньем и перелезанием (по горизонтальной, наклонной, вертикальной 

плоскости, гимнастической стенке, канату (1-1,5 м), преодолевать полосу препятствий; 

элементы спортивных игр с мячом; технические приемы и способы передвижения на лыжах; 

подводящие упражнения 

и игровые упражнения для подготовки к плаванию; – демонстрировать технику кувырка 

вперед в группировке; – сохранять равновесие при выполнении изученных упражнений и в 

процессе подвижных игр; – правильно и эстетически выразительно выполнять изученные 

танцевальные шаги; – регулярно выполнять домашние задания, включая их в свой режим 

дня. 

2 класс 

В результате второго года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик 

научится: – выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми; – объяснять значение и преимущества здорового 

физически активного образа жизни для учащихся; – соблюдать: - правила и требования к 

здоровому физически активному образу жизни (режим дня, гигиена, правильное питание); - 

рекомендации по организации двигательного режима с учетом своего возраста и класса; - 

правила выполнения правильного дыхания в процессе выполнения физических упражнений; 

- правила выполнения гигиенических процедур; – рассказывать когда и где были проведены 

первые Олимпийские игры современности; называть легендарных спортсменов в любимом 

виде спорта; – рассказывать о ВФСК ГТО, его ступенях, нормативных требованиях, уровнях 

трудности и знаках отличия; – правильно выполнять изученные: - строевые команды, 

упражнения, перестроения, игры с элементами строя; - комплексы общеразвивающих 

упражнений, в том числе с включением сложно-координационных двигательных действий и 

игр, требующих проявления координации движений, из различных и. п. (стойки, упоры, 

седы, висы), комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс упражнений для 

формирования правильной осанки и свода стопы; - разновидности ходьбы, игры и игровые 

задания с элементами ходьбы (изменять направление по заданным ориентирам, длину и 
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частоту шагов, темп движения); - разновидности бега, игровые задания для отработки 

техники бега (высокий старт, «челночный» бег); демонстрировать навыки бега на заданное 

время с правильным распределением сил по дистанции; - разновидности прыжков с места и с 

разбега, игры, игровые задания для закрепления навыка прыжков; - способы метания, игры, 

игровые задания для метания; броски набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед- 

вверх из положения стоя ноги на ширине плеч, лицом в сторону метания, снизу вперед-вверх 

из того же и. п.; метать малый мяч на дальность, на заданное расстояние, в горизонтальную и 

вертикальную цель (2 х 2 м) с расстояния 3-4 м; - разновидности подтягиваний и перелезаний 

через различные предметы; игры, игровые задания с лазаньем и перелезанием; - висы; 

упражнения в упоре лежа и упоре стоя на коленях; - акробатические упражнения и связки; - 

элементы спортивных игр; - технические приемы и способы передвижения на лыжах, 

подъемы ступающим шагом, передвижение на лыжах с палками в медленном темпе; - 

подводящие упражнения к плаванию; - тесты для оценки уровня физической 

подготовленности; стремиться выполнять их с установкой на индивидуально доступный 

максимальный результат; – сохранять равновесие; – правильно и эстетическивыразительно 

выполнять изученные танцевальные шаги; – правильно прыгать в воду; – добиваться 

положительной динамики прироста уровня развиваемых физических качеств и двигательных 

способностей; – выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня. 

3 класс 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик 

научится: – определять: - символику Олимпийских игр, смысл различных символов; почему 

мы гордимся нашими героями-олимпийцами; ценности олимпизма; - показатели своего 

физического развития; - правила измерения длины и массы тела, частоты сердечных 

сокращений, частоты дыхания; - правила предупреждения переохлаждения на занятиях по 

лыжной подготовке и оказания первой помощи; – выполнять правильно изученные: - 

строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами строя; - 

общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в том числе с 

включением сложно-координационных упражнений и игр, требующих проявления 

координации движений, комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс 

упражнений для поддержания правильной осанки и укрепления свода стопы; - 

разновидности бега, игровые задания для бега; - разновидности прыжков с места и с разбега 

(толчком двух ног с поворотом на 180°, в глубину (с высоты до 50 см), в высоту с разбега, с 

короткой скакалкой), игры, игровые задания для закрепления навыка прыжков; - способы 

метания, игры, игровые задания для метания; метать малый мяч на дальность на заданное 

расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель; - разновидности подтягиваний, лазаний 

и перелезаний, игры, игровые задания с лазаньем и перелезанием; - акробатические 

упражнения и связки (2 - 3 кувырка вперед, «мост» из положения лежа на спине, стойка на 

лопатках); - игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол, 

мини-футбол): стойки, перемещения, ведения мяча, способы ловли и передачи мяча, броски 

мяча, удары по мячу; - технические приемы и способы передвижения на лыжах; - 

подводящие упражнения к плаванию, плавание с помощью ног, плавание с помощью рук, 

проплывание отрезков в полной координации движений; – правильно: - эстетически 

выразительно выполнять упражнения (шаги, упоры) в равновесии на бревне; - эстетически 

выразительно выполнять изученные танцевальные шаги; - распределять свои силы при 

ходьбе на лыжах на 1-1,5 км; - прыгать в воду, проплыть 10-12 м и более; - выполнять тесты 

для оценки уровня физической подготовленности с установкой на индивидуально доступный 

максимальный результат и оценивать свое физическое развитие и двигательную 

подготовленность; - оценивать воздействие нагрузки на организм в процессе выполнения 

упражнений; – добиваться положительной динамики прироста показателей развиваемых 

физических качеств и двигательных способностей; – регулярно выполнять домашние 

задания и добиваться повышения результата; – использовать изученные физические 

упражнения, подвижные игры и элементы спортивных игр в процессе физического 

самовоспитания. 

4 класс 
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В результате четвертого года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик 

научится: - рассказывать о прошлых и современных достижениях отечественных 

олимпийцев; - применять методы контроля и самоконтроля физического развития и 

физической подготовленности (простейшие функциональные пробы и тесты); – давать 

оценку величине нагрузки (высокая, средняя, низкая) при развитии двигательно- 

координационных и кондиционных способностей, руководствуясь субъективными 

ощущениями, и информировать о нагрузке учителя; – выполнять правильно изученные: - 

строевые команды, упражнения, игры с элементами строя; - общеразвивающие упражнения 

(на месте, в движении, с предметами), в том числе с включением сложно-координационных 

упражнений и игр, требующих проявления координации движений, 

комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс упражнений для поддержания 

правильной осанки (с предметом на голове) и укрепления свода стопы; - разновидности бега, 

игровые задания для развития беговых способностей; бегать с максимально доступной для 

себя скоростью на короткую дистанцию на результат; - разновидности прыжков с места и с 

разбега, игры, игровые задания для закрепления навыка прыжков, прыгать на максимально 

доступный для себя результат, на расстояние в заданное время (6 мин); - способы метания, 

игры, игровые задания для метания; метание малого мяча на дальность, в горизонтальную и 

вертикальную цель с расстояния 4-5 м; метание набивного мяча (1 кг) из положения стоя 

лицом снизу вперед-вверх на дальность, на заданное расстояние; - разновидности 

подтягиваний, лазаний, перелезаний с подсаживанием через гимнастического коня; 

переползание с грузом на спине, игры, игровые задания с лазаньем и перелезанием; - 

акробатические упражнения и связки; - игровые задания и игры с элементами спортивных 

игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол); - технические приемы и способы передвижения на 

лыжах; - подводящие упражнения к плаванию; – уметь правильно: - распределить свои силы 

при ходьбе на лыжах на 2 км; - проплыть в полной координации 25 м и более на груди, 25 м 

и более на спине; - сравнивать результаты тестов, стремиться повысить свой уровень 

двигательной подготовленности, добиться положительной динамики прироста показателей 

развиваемых физических качеств и двигательных способностей; - регулярно выполнять 

домашние задания и добиваться повышения результата; - использовать изученные 

физические упражнения, подвижные игры и элементы спортивных игр в процессе 

физического самовоспитания; - приобретать опыт самоконтроля за своим функциональным 

состоянием в процессе выполнения физической нагрузки различного характера 

 

 
1.3. Система оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина 
1.3.1. Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования закрепляет основные 

направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; ориентирует образовательную 

деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 

образования и формирование универсальных учебных действий; обеспечивает комплексный 

подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального общего образования; предусматривает оценку 

достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования) и оценку эффективности 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность; позволяет 

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 
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В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются: 

- оценка образовательных достижений учащихся; 

- оценка результатов деятельности школы; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным объектом оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

учащимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка учащихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 
 

1. 3.2.1Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

1.3.2.1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
действий. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, 
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Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта НЕ подлежат итоговой оценке. Формирование и 

достижение личностных результатов — задача и ответственность школы, семьи, общества. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности школы осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации программы развития школы. 

Принципиальным отличием оценки личностных результатов является то, что предметом 

оценки становится эффективность воспитательно-образовательной деятельности школы. В 

ходе текущей оценки применяется оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося; определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; систему 

психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

задач начального общего образования. 

Для обучающихся, которым необходима специальная поддержка, предусмотрена оценка 

индивидуального прогресса личностного развития, которая осуществляется по запросу 

родителей/законных представителей или педагогов, администрации школы при согласии 

родителей/законных представителей и проводится педагогом-психологом, учителем- 

логопедом, социальным педагогом в процессе систематического наблюдения за ходом 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития. 

1.3.2.2. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО, представленных в разделах «Регулятивные учебные 

действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия», 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
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математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, делается вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. В итоговые 

проверочные работы по предметам и в комплексные работы на межпредметной основе 

выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

1.3.2.3.Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта готовность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Система оценки позволяет проследить связи между оценкой процесса усвоения на разных 
его этапах, поэтому предполагает: 

стартовый (входной) контроль – проводится в начале учебного года (в 1 классах с целью 

определения уровня готовности к обучению, во 2-4 по результатам повторения); 

текущий (тематический) контроль – осуществляется в течение всего учебного года; 

промежуточная (годовая аттестация) – позволяет сделать выводы об уровне учебных 

достижений обучающихся, по результатам промежуточной аттестации принимается решение 
о переводе обучающегося в следующий класс; 

итоговый контроль (при выпуске из начальной школы) – позволяет определить 

сформированность у выпускников начальной школы опорной системы знаний и предметных 

действий, а также универсальных учебных действий, которые обеспечивают дальнейшее 

обучение в основной школе. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Внешняя оценка (или оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами); 

Внутренняя оценка (или оценка, осуществляемая самой школой обучающимися,педагогами, 

администрацией). 

Каждый планируемый образовательный результат должен мыслиться как потенциально 

оцениваемый и быть открыт для самооценки обучающимся. 

Только то, что оценено, продиагностировано и охвачено мониторингом может 

рассматриваться как предмет и инструмент управления качеством образования. 

В качестве оценивания в начальной школе используют следующие 3 вида: стартовая 
диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание 

 

Текущее оценивание 

В системе оценивания в начальной школе чаще используется текущее оценивание: 
-преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 
-субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 

ответов и работ учащихся), в том числе стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки; 

-оценивание достигаемых образовательных результато; 

-оценивание процесса формирования образовательных результатов; 
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-оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения; 

-разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими 

и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения 

информации; 

-интегральная оценка, в том числе портфолио, выставки, презентации и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

-самоанализ и самооценка обучающихся. 

Существенно расширяется перечень видов и форм учебных работ. Источниками информации 

для оценивания достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования и 

меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного процесса 

обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

-работы, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и презентации, 

формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и 

экспериментах, различные словарики, памятки, дневники, собранные массивы данных, 

подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также 

разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, 

постеры, поделки и т.п.); 

-индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в ходе 

целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

-результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

Новая система оценивания в классе согласно новому Стандарту строится на следующих 

основаниях: 

1) оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику; 

2) оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям; 

3) критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся и могут вырабатываться ими совместно; 

4) система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Формирующее оценивание 

Заявленные во ФГОС НОО и представленные выше новые для нашей школьной практики 

принципы и форматы оценивания полностью отвечают стратегии иформам реализации 

формирующего подхода к оценке учебных достижений (формирующего оценивания). 

Формирующее оценивание - самый эффективный способ повысить образовательные 

достижения каждого ученика и, более того, сократить разрыв между наиболее успевающими 

учащимися и теми, кто испытывает серьёзные затруднения в обучении. 

Инструменты формирующего оценивания позволяют иначе подойти к созданию условий для 

равенства в обучении и реализовывать принцип «каждый ребёнок имеет значение». Учитель 

ставит перед собой задачу приспособиться к индивидуальным различиям детей — 

персональным, культурным, языковым. Акцент в обучении переносится на процесс 

преподавания и учения. Ученику в этом процессе отводится активная роль. Ему помогают 

осознавать, как, собственно, он учится, и находить наилучшие стратегии и способы для 

своей учебной деятельности. 

У учеников последовательно формируются важнейшие умения, которые во ФГОС НОО 

отнесены к общеучебным: 

• анализировать и понимать новую информацию, а не просто приобретать знания; 

• вписывать новые идеи и концепции в имеющиеся у обучающегося контексты; 

• оценивать свои результаты и результаты соучеников, соотнося их с чётко определёнными 

учебными целями и ясными критериями качества. 

Это и есть основа, необходимая для того, чтобы учиться в течение всей жизни. 
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10 базовых принципов формирующего оценивания, или, как его часто называют, 

оценивания для обучения. Для того чтобы в полной мере решить задачу поддержки 

обучения, оценивание должно: 

1) быть частью эффективного планирования преподавания и обучения; 

2) фокусироваться на учебной деятельности ученика; 

3) занимать центральное место в учебном процессе, происходящем в классе; 

4) позиционироваться как ключевое профессиональное умение педагога; 

5) быть тонким и конструктивным, поскольку оно всегда оказывает эмоциональное 

воздействие; 

6) учитывать важность мотивированности ученика; 
7) поддерживать ориентацию на учебные цели и общее понимание критериев, по которым 

оценивается их достижение; 

8) обеспечивать учеников конструктивными рекомендациями отом, как достигнуть 

улучшения результатов; 

9) развивать у учеников способность к самооцениванию, чтобы они овладели рефлексией и 

самоорганизацией; 

10) охватывать широкое поле разнообразных достижений обучающихся. 

Данные оценивания учеников первично направлены на улучшение преподавания, а вторично 

служат для внешней отчётности. Улучшение результатов обучения через формирующее 

оценивание зависит от 5 ключевых условий: 

1. обеспечения эффективной обратной связи от преподавателя к ученикам; 

2. активного включения учеников в процесс собственного учения; 

3. учёта в преподавании результатов, полученных при оценивании; 

4. осознания того, насколько сильно от оценивания зависят мотивация и самооценка 

учеников, которые существенным образом влияют на обучение; 

5. способности учеников оценивать свои результаты и понимания, как их улучшить. 
В то же время естьнесколько препятствующих факторов: 

- тенденция учителей оценивать скорее количество сделанного и презентацию работы, чем 

качество собственно учения; 

- склонность уделятьповышенное внимание ранжированию и выставлению ученикам 

отметок, что часто понижает их самооценку, вместо того чтобы помогать им и советовать, 

как улучшить своё положение; 

- подчёркнутое сравнение учеников друг с другом, деморализующее тех, кто оказывается 

менее успешным; 

- использование обратной связи в качестве социального инструмента или средства 
управления, а не для того, чтобы помочь ученикам более эффективно учиться; 

- отсутствие у учителя понимания учебных запросов учеников. 
Отличие формирующего подходак оцениванию от иных распространённых практик в том, 

как понимается процесс учения, какая роль отводится учителю, а какая —ученику. 

Ученик именно учится, а не обучается, обучающийся является ответственным за 

собственное обучение, и никто не снимает с него этой ответственности. Поэтому ученики 

вовлекаются в оценивание и получают информацию о том, насколько успешно они 

действуют, чтобы сосредоточить свои усилия в нужном направлении. Значительную часть 

этой информации они получают через обратную связь от учителя, остальную информацию 

—непосредственно включившись в оценивание собственных работ. Осознанность процесса 

учения и способность ученика управлять им самостоятельно приобретают всё большую 

важность по мере того, как всё яснее прорисовывается новая задача школы —подготовка 

учеников к обучению в течение всей жизни. 

Именно воспитание способности к непрерывному и самостоятельному обучениюявляется 

конечной целью формирующего оценивания и, шире, формирующего подхода в 

обучении.Этим обусловлены важнейшие характеристики формирующего оценивания: 

• Центрировано на ученике. Оценивание фокусирует внимание учителя и ученика в 
большей степени на отслеживании и коррекции учебной работы ученика. Оно даёт учителю 
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и ученику информацию, на основании которой они принимают решения, как улучшать 

процесс учения. 

• Направляется учителем. Оценивание предполагает автономию, академическую свободу и 

высокий профессионализм учителя, поскольку именно он решает, что оценивать, каким 

образом и как реагировать на информацию, полученную в результате оценивания. 

• Разносторонне результативно. Поскольку оценивание сфокусировано на учении, оно тре- 

бует активного участия учащихся, вовлекает их в рефлексию и самооценивание, тем самым 

поддерживает учебную мотивацию и активность. 

Учитель находится в процессе постоянной рефлексии собственной преподавательской 

деятельности и должен ответить на ключевые вопросы: 

- Какие наиболее существенные знания и умения я стремлюсь преподать своим ученикам? 

- Как я могу выяснить, научились ли они этому? 
- Как я могу помочь им лучше организовать свою учебную деятельность? 

Результатом становится то, что учитель расширяет свои преподавательские умения и 
повышает качество преподавания. 

• Формирует учебную деятельность. Цель формирующегооценивания —улучшать качество 

учения, а не обеспечивать основание для выставления отметок. Оно не привязано к какой-то 

конкретной балльной шкале, может быть анонимным. Это «дорожная карта», которая 

помогает продвигаться в направлении поставленных учебных целей. Учитель действует так: 

—переводит учебные цели в измеряемые результаты; 

—определяет необходимый уровень достижений; 
—отбирает учебное содержание и техники оценивания; 

проводит обучение; 

—организует оценивание и устанавливает, достигнуты ли измеряемые учебные результаты. 

• Определено контекстом. Оценивание должно соответствовать особенностям и нуждам 

учителя, учеников и изучаемого предмета. То, что хорошо работает в одном классе, 

необязательно подойдёт для другого. 

• Непрерывно. Оценивание запускает механизм обратной связи и постоянно поддерживает 

его в работающем состоянии. Используя широкий ассортимент простых техник, которые 

можно легко и быстро освоить, учитель получает от учеников обратную связь о том, как они 

учатся, и предоставляет им обратную связь относительно результатов и возможностей их 

улучшить. Если этот механизм интегрируется в ежедневную учебную работу в классе, 

коммуникация учителя с учениками и связь учения с преподаванием становятся более 

действенными и эффективными. 

Опирается на качественное преподавание. Подобное оценивание позволяет построить на 

основе существующей достаточно успешной практики ещё более подвижную и 

эффективную практику, поскольку предоставляет учителю новые возможности получать 

информацию о том, как идёт учебная деятельность, и более своевременно и целенаправленно 

её корректировать. 

При введении формирующего оценивания, надо учитывать ряд условий: 

1. Использование различных инструментов формирующего оценивания требует изменения 

характера учебного процесса и появления новых педагогических подходов. В основе 

внедрения новых методик и инструментов лежит понимание того, что эффективное учение 

возможно только тогда, когда ученик активно вовлечён в учебную деятельность. 

2. Использование результатов оценивания. Чтобы оценивание действительно было 

формирующим, его результаты должны использоваться для корректировки учения и 

преподавания. Они обязательно должны «передаваться» в руки ученика и использоваться для 

планирования. Только тогда формирующее оценивание будет положительно влиять на 

учебную мотивацию школьников и на их самооценку. 

3. Изменениетого, как учитель понимает свою роль в отношениях с учениками и как он 

действует в классе, с изменением его личного педагогического стиля. Надо также понимать, 

что жёсткий внешний контроль и отчётность не способствуют развитию новой оценочной 

практики. 
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4. Ученикам тоже придётся перестраиваться и привыкать жить по-новому. Важнейшим 

вектором формирующего оценивания может стать движение в 2 направлениях: 

- первое —движение к осознанию самим учеником разрыва между тем, чего он хочет 

достичь (в знаниях, понимании, умениях), и тем, где он находится в данный момент. 

- второе —движение к планированию того, что ученик сделает, чтобы этот разрыв сократить. 

Ученику сначала нужно понять на основании тех или иных фактов, что разрыв существует, а 

затем, опираясь на эти факты, предпринять нужные действия и улучшить ситуацию. И хотя 

учитель может стимулировать и направлять процесс, улучшить своё положение может 

только сам ученик. С первых шагов в школе дети принимают решения о том, как 

действовать, насколько вкладываться в происходящее на уроке и на что рассчитывать.Это 

описание можно рассматривать как теоретическое обоснование важнейшего факта, 

подтверждённого рядом исследований: развитие у учеников умения самооценивания 

является основным пунктом любых программ формирующего оценивания. 

5. Ключевая идея формирующего подхода —обратная связь. Это понятие является 

центральным для любой системы, осуществляющей изменения. Основные компоненты 
обратной связи —это: 

• данные об актуальном уровне достижений; 

• данные о желаемом уровне достижений; 

• механизм сравнения этих двух уровней и определения разрыва между ними; 

• механизм, который позволяет использовать информацию для преодоления разрыва. 
Эти четыре шага и являются описанием формирующего оценивания. Последний из четырёх 

пунктов наиболее важный. Если информация не используется для преодоления разрыва, это 

не обратная связь, и здесь невозможно формирующее оценивание, т. е. качество обратной 

связи обеспечивает эффективность любых процедур формирующего оценивания. 

Показателем эффективного применения обратной связи будут улучшение взаимодействия, 

происходящего во время урока, и возрастающая вовлечённость учеников в учебную 

деятельность. Кроме этого, изменения должны наблюдаться и в том, как учитель опрашивает 

учеников и как в этот момент разворачивается обсуждение изучаемой темы. Если говорить о 

желаемом направлении изменений; то важно, чтобы: 

• ответы становились длиннее; 

• число неудачных ответов сокращалось; 
• отвечающие чувствовали себя более уверенно; 

• ученики дополняли и исправляли ответы друг друга; 

• больше альтернативных объяснений предлагалось и обсуждалось. 

Принципы изменения позиции учителя и позиции ученика и обратной связи должны ясно 

присутствовать в сознании того, кто хочет осуществить инновации. Наиболее важными и 

требующими внимания моментами в учебном процессе, происходящем в классе, можно 

считать следующие: выбор учебных задач, качество вопросов, которые учительзадаёт 

ученикам, 

обсуждение, происходящее на уроке, письменная и устная обратная связь, самооценивание и 

партнёрское оценивание. 

Основные стратегии формирующего оценивания в начальной школе: 

- поддержать высокие ожидания и уверенность ученика вуспехе; 

- установить, что ученик знает, и строить всё дальнейшее на этом; 
- так организовать учебный процесс, чтобы он увлекал ученика и доставлял ему 

удовольствие; 

- наполнять учение яркими эмоциональными переживаниями; 

- делать каждого ребёнка активным соучастником собственного обучения; 

- развивать общие учебные умения и личностные качества. 

Ключевой момент этой стратегии —оценивание для обучения, в которое учителя вовлекают 

каждого ребёнка. Оно мотивирует ученика и помогает ему сделать следующие шаги в 

учении, улучшить свои достижения. 

Такое оценивание —необходимый элемент эффективного преподавания. Оно требует, чтобы 

учитель сосредоточился на том, что делает ученик, как его учебная деятельность развива- 



78  

ется в процессе урока, и определял, какие улучшения надо внести и какими будут 

последующие шаги. Для этого учитель делает следующее: задаёт вопросы, наблюдает и 

беседует с детьми. 

Чтобы оценивание было эффективным, учителя регулярно привлекают к этому процессу 

детей, помогая им сформировать собственное суждение о том, насколько хорошо они что- 

либо делают. Для такого сотрудничества в оценивании требуется, прежде всего, предъявить 

детям и обсудить с ними учебные показатели (цели) —то, что должно быть изучено, —и 

учебные результаты —то, на что дети будут способны после освоения учебного материала. 

Поэтому учебные показатели (цели) обсуждаются с детьми в начале урока. На доступном для 

детей языке учитель обсуждает с целым классом и с группами учеников, чему они научатся и 

что смогут делать в конце обучения и по ходу урока. В процессе всего урока детям даётся 

устная и письменная обратная связь на их ответы и работы, в которой учитель показывает, 

насколько в них достигнуты поставленные учебные цели. Это позволяет ученикам 

определить, в чём они были успешны и над чем им надо работать, чтобы продвинуться 

дальше. 

Методики и инструменты формирующего оцениванияв начальной школе 

• Критериальное самооценивание-в процессе познавательной деятельности уча-щихся оно 

позволяет оценивать не только результат этой деятельности (который оно, безусловно, тоже 

анализирует), но и процесс работы, приводящей к этому результату. 

• Критериальное взаимооценивание-используется для оценки того или иного учебного 

действия со стороны учителя, самого ученика или его товарищей 

• Карта понятий-цель применения данной методики —определить, насколько 

хорошо ученики видят общую картину всего курса или отдельной темы. 

• Составление тестов-суть метода состоит в том, что учащиеся самостоятельно 

формулируют вопросы по теме 

Цель введения элементов формирующего оценивания —это трансформация того, как учатся 

дети. Это делается для того, чтобы максимально повысить включённость учеников в 

собственную учебную активность, во все учебные работы, принципиально изменить их роль 

в учебной деятельности. 

Технология оценивания предметных результатов 

 
 

Отдельные действия ученика по использованию знаний в ходе решения учебной задачи, 

прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение 

полноценной задачи – оценки и отметки (знака в фиксированной системе). 

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 
На уроке 

Ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму самооценки» и, 

если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. Учитель имеет 

право изменить оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил её. 

После урока 

За письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет право 

изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм самооценивания), что 

она завышена или занижена 

 

Алгоритм самооценки 

(основные вопросы после выполнения задания, вопросы 5-7 добавляются во 2 классе) 
1. Что нужно было сделать в этом задании (задаче)? Какова была цель задания (задачи)? Что 

нужно было получить в результате? 

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? (какой? в чём?) 

4. Справился полностью самостоятельно или с чьей-то помощью? (кто помогал? в чём?) 
5. Каков был уровень задачи (задания)? 

6. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 
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7. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить. 

Выставление отметок 

Количество отметок: за каждую учебную задачу или группу заданий-задач, показывающую 

овладение отдельным требуемым действием (умением), определяется и, по возможности, 

ставится отдельная отметка. 

Текущие отметки выставляются по желанию, тематические – обязательны. За задачи, 

решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, так как 

он ещё овладевает умениями и знаниями по теме и имеет право на ошибку. За проверочную 

(контрольную) работу по итогам темы отметка ставится всем ученикам, так как каждый 

должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться 

от выставления этой отметки, но имеет право пересдать (хотя бы один раз) не устраивающую 

его отметку. 

Правила оценивания 

Отличие оценки и отметки. Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку 

любых действий и отметку-знак за решение учебной задачи. В первом классе (в условиях 

безотметочного обучения) вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию, например 

 

– учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

– ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или «закрашивает кружок» (по 

выбору учителя). 

Во 2-4 классах отметка ставится не за «общую активность», не за отдельные реплики, а 

только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (задания). Если требуется 

определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных 

отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое). 

Самооценка. Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои 
результаты решения задач по «Алгоритму самооценки». 

Право на отказ от отметки и право пересдачи. Ученик привыкает к ответственности за свой 

выбор – ставить текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. 

Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и 

хотят стремиться на данный момент. 

Право на самостоятельный выбор сложности контрольных заданий. Право ребенка на 

сомнение и незнание должно быть оформлено не только устно. Вводятся знаки сомнения 

(например, знак вопроса), использование которых высоко оценивается учителем. 

Уровни успешности. 

Учитель использует уровни успешности при оценивании заданий предметных проверочных 

и контрольных работ, а также метапредметных диагностических работ, руководствуясь 

готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и контрольных работ). 

Оценивание в условиях безотметочного обучения 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как 

форма количественного выражения результата оценочной деятельности. 

В 1 классе начальной школы система контроля и оценки строится на содержательно- 

оценочной основе без использования отметок, без употреблений «заменителей» отметочной 

системы. Никакому оцениванию не подлежат: темп работы, личностные качества, 

своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.). 

Основные принципы безотметочного обучения: 

Критериальность - содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе; критерии должны быть однозначными и 

предельно чёткими; 

приоритет самооценки - в учебном процессе наряду с использованием внешней оценки 
(оценка учителя, взаимооценка) формируется способность учащихся самостоятельно 
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оценивать результаты своей деятельности; самооценка ученика должна предшествовать 

оценке учителя; 

непрерывность - переход от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного 

результата к оцениванию процесса движения к нему; при этом учащийся получает право на 

ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 

естественность процесса контроля и оценки - контроль и оценка должны проводиться в 

естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является 

определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, 

а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления 

учебной деятельности. 

Конечная цель безотметочного обучения – формирование у учащихся адекватной 
самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно - 

оценочной деятельности 

Инструментом формирования самооценки у первоклассников служат «линеечки». С 

помощью «линеечек» предельно лаконично оценивается все, что подлежит оцениванию в 

терминах «больше – меньше». 

Самооценка с помощью «линеечек» может быть двух типов – ретроспективная (обращенная 

в прошлое) и прогностическая (предсказывающая). 

Ретроспективная самооценка – это оценка уже выполненной работы. С неё начинается 

формирование самооценки. Когда использование «линеечек» становится привычной нормой 

работы класса, учитель переходит к формированию прогностической самооценки. 

Два шага формирования ретроспективной оценки: 

Шаг 1: ребенок оценивает свою работу после проверки учителя. Получив тетрадь с 

исправлениями, но без учительской оценки, ребенок изучает учительские исправления и сам 

себя оценивает по тем шкалам, которые выберет учитель. 

Выбор шкал для оценивания произволен. Например: К – красиво, П – правильно, Т – трудно, 

Д - мы работали дружно. 

Ретроспективная самооценка детей, которой предшествовал учительский контроль 

(исправление ошибок), помогает яснее расчленить составляющие оценки и задать более или 

менее общие для детей и учителей критерии оценивания. 

Шаг 2: ребенок оценивает свою работу сразу после ее выполнения, до учительской проверки. 

Такая ретроспективная самооценка стимулирует ученика к самоконтролю. Когда учитель 

возвращает детям их работу, то сначала он называет детей, чьи самооценки совпали с 

учительской оценкой, и очень их хвалит (вне зависимости от количества ошибок). 

На протяжении всего обучения в 1 классе ученик учится оценивать свою работу, работу 

соседа по парте или работу того одноклассника, с которым ему хочется сотрудничать. К 

концу первого класса каждый ребенок отчетливо различает области знания, полузнания и 

незнания и точно измеряет степень своей умелости, недоученности и неумения. Оценивая 

свои достижения, ученики видят в незнании перспективу своего дальнейшего 

совершенствования. Принципиальное отличие «линеечек» от стандартных отметок в том, что 

они, благодаря своей условности, не подлежат никакой статистике, их нельзя накопить, 

сделав предметом сравнения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем, эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося («ленив», 

«невнимателен», «не старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

способы устранения недочетов и ошибок. 
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Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1 класса 

Обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают следующие умения: 
• оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшебных 

линеечек», цветовой радуги и т.д. 

соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

• договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

• обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном 

обучении: 

• «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя 

ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или коррекция, 

верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить 

самостоятельно; 

• «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на каком 
уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с оценкой 

ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше; 

• «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: красный – 
я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный – нужна помощь; 

Допускается словесное оценивание. Устным ответам учитель может давать словесную 

оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие 
недочёты – «Хорошо» и т.д. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов 

отслеживается с помощью «листов учебных достижений». Цель: отследить динамику 

продвижения учащихся в достижении предметных и метапредметных результатов. При 

создании данных листов учитываются программа и требования к обязательному минимуму 

содержания образования. Заполняется после проведения самостоятельных и контрольных 

работ. Рассчитаны на четверть. 

Взаимодействие участников образовательных отношений 

в процессе безотметочного обучения 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями 

оценивания в 1 классе школы, приводят аргументы против отметок, называют 

преимущества безотметочной системы обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в конце 

каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные 

консультации. 

При переходе учащегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело «Листок 

достижения», заверенный печатью образовательного учреждения. 

Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией школы в рамках 

безотметочного обучения устанавливаются отношения равноправного сотрудничества. 

Каждый из участников такого сотрудничества имеет право прежде всего на самооценку 

своей деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу оценки одного 

субъекта деятельности другим. 

Система оценивания и внутреннего контроля по предметам 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. 
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Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в 

начальной школе (однородные члены предложения). 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических 

и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 
препинания. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Литературное чтение 

Критерии оценивания 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. 

Возможны и небольшие по объёму письменные работы (ответы на вопросы, описание героя 

или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может 

походить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учётом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки 

понимания прочитанного учитель после чтения задаёт вопросы. 

Критерии сформированности навыка чтения второклассников: 

- умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

-осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не 

менее 50-60 слов в минуту (на конец года); 

-умение использовать паузы, соответствующие знаки препинания, интонации, передающие 

характерные особенности героев; 

-безошибочность чтения. 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно- 

измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит начать подготовку к 

тестовым заданиям уже со второго класса. На выполнение работы отводится 10-25 минут (в 

зависимости от уровня подготовленности класса). На контрольную работу отводится весь 

урок. 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если выполнено не менее 50% объёма работы; 
«4» - если выполнено не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 

 

Английский язык 

Виды оценивания младших школьников. 

неформальное 

самооценивание 

групповое (или оценка одноклассника ) 

формальное 

Неформальное оценивание - это система наблюдений и сбор данных о том, что из себя 

представляет ученик в нормальных условиях обучения. 
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Цель неформального оценивания в том, чтобы заметить даже маленький прогресс и 

постараться усилить его путём похвалы и поддержки. Это может быть сделано разными 

способами: 

не скупиться на устную похвалу при хороших результатах; 

давать дружелюбные письменные комментарии в рабочих тетрадях; 

дарить цветные фигурки со словами “Хорошо!”, “Отлично!” и другими; 

дарить маленькие подарки (календари, наклейки, конфеты и т.д.); 

рисовать или штамповать весёлые или грустные лица в манере смайлика; 

создавать портфолио. 

Портфолио – один из самых популярных способов оценивания младших школьников. В нём 

представлены успешные работы, детские достижения в виде грамот, открыток или 

небольших поделок, фотографии, результаты тестов, аудио и видеозаписи. Портфолио 

прекрасно информирует родителей, детей и учителей, а также оценивает личностный вклад и 

развитие обучающегося. Этот документ принадлежит ребёнку, и он самостоятельно решает, 

что туда положить, т.е. Портфолио способствует участию ребёнка в оценке своего труда. 

Выполнение этих несложных рекомендаций помогает учителю чётко оценить учебную 

ситуацию в классе. Это отнимает много времени, но стоит того. 

Неформальное оценивание несёт скрытый характер и поэтому не пугает детей и помогает 

избежать стресса, который неизбежен при отметочном оценивании. 

Самооценивание – это оценивание, проводимое самим ребёнком, с целью измерить 

собственный успех. 

Этот вид оценивания особенно важен для данного возраста в силу следующих причин: 

он обеспечивает детскую психологическую безопасность и автономию; 

это необходимый компонент концепции, которая предполагает обучение в течение всей 

жизни, т.к. в будущем большинство сегодняшних учеников, работая независимо, будут 

вынуждены оценивать себя и свою компетентность правильно и справедливо. 

Самооценивание важно не только в стенах школы, но и для всей взрослой жизни. 

Использование шкал самооценки может помочь учителям и младшим школьникам сделать 

процедуру оценивания прозрачной, ясной, объективной и безболезненной. Учитель и ученик 

вместе имеют шанс оценить достижения, сравнить оценку, проанализировать её и понять 

свои недочёты. 

Цели самооценивания следующие: 

представить детям полную картину их достижений; 

показать совпадают ли личностная и учительская оценки; 

сформировать правильное отношение к оцениванию. 

Групповое оценивание (или оценивание одноклассниками) – это процесс оценивания друг 

друга во время урочной деятельности. 

Ребёнок в школе не изолирован, он постоянно общается со сверстниками вне урока и во 

время выполнения заданий на уроке. Школьнику очень важно знать, что о нём думают и как 

его оценивают его одноклассники. 

Выполняя такой вид оценивания ученики: 

учатся взаимодействию, стремясь к одной цели; 

учатся уважать и принимать мнение другого человека; 

становятся партнёрами, что сводит к минимуму негативный аспект соревновательности; 

начинают доверять друг другу; 

чувствуют себя более защищёнными, чем работая в одиночку. 

Формальное оценивание – это выставление оценок при наличии определённых критериев в 

условиях, которые обеспечивают оценивание индивидуальных лингвистических и 

коммуникативных знаний, умений, навыков в данной области. 

В арсенале педагогов школы достаточно большой перечень форм работы, который может 

быть выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем. Это:работа по 

карточкам (знание музыкального словаря),кроссворды, творческие работы по специально 

заданным темам или по выбору учащегося, блиц-ответы по вопросам учителя на повторение 

и закрепление тем. 



84  

Окружающий мир 

Критериями оценивания являются: • соответствие достигнутых предметных, 
метапредметных и личностных результатов учащихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных 

действий. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления 

второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 

форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и 

практических работ, итоговой диагностической работы. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

Физическая культура 

Методика оценки успеваемости по физической культуре. 
Градация положительной оценки зависит от полноты и глубины знаний, правильности 

выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности. 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов 

учебной и внеучебной деятельности учащегося 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися ООП НОО являются предметные и 

метапредметные результаты, необходимые для продолжения образования, а также внеучебные 

достижения младших школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами. 

В итоговой оценке результатов освоения ООП НОО выделяются отдельно (независимо друг от 

друга) три составляющие: 

• результаты текущего, тематического, рубежного , промежуточного оценивания, 

отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП НОО; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основных 

УУД, необходимых для продолжения образования на следующем шаге; 

• внеучебные достижения младших школьников. 
Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом 

терминологическом смысле этого слова) используются: 

• общеклассные альбомы, плакаты, папки — как форма сохранения результатов учебной 

деятельности класса; 

• презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как 

форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. Для сохранения результатов 

практических работ учащихся используются: 



85  

• творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфеля достижений 

(накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников 

(возможны как цифровые, так и печатные формы); 

• презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые 

формы), полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового 

объекта или распечатки); 

• выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние 

навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

1.3.3.Промежуточная аттестация 

Годовая промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне начального общего образования и проводится в конце учебного года в 2 - 4 классах, 

по каждому изучаемому предмету (кроме ОРКСЭ). Годовая промежуточная аттестация по 

русскому языку, математике и литературному чтению проводится на основе результатов 

четвертных аттестаций и результатов выполнения административных годовых письменных 

работ и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций и 

результатов административных годовых письменных работ. Округление результата 

проводится по правилам математического округления. По остальным учебным предметам во 2 

– 4 классах выставляется отметка за год, являющаяся средним арифметическим четвертных 

отметок. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. 

Механизм оценки предметных достижений обучающихся 

 
Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень 

знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных 

учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме “Повторение”. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во 

время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем 

знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе 

обучения. 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя задания, 
направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой 

определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, 

которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся 

после изучения наиболее значительных тем программы. 

Комплексная работа проводится в начале учебного года и в конце учебного года. В первом 
классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного периода. 

Комплексная письменная работа позволяет выявить и оценить как уровень 

сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность 

ребенка в решении разнообразных проблем. 

Такая комплексная работа проводится с целью: 

- в 1-4 классах выявления уровня сформированности предметных результатов (в области 

русского языка, математики, литературного чтения и окружающего мира) и метапредметных 

результатов:универсальных учебных действий обучающихся (далее -УУД)познавательных, 

регулятивных и коммуникативных, и личностных результатов каждого ученика. 

- формирования накопительной оценки в 1-4 классах; 

- в 4 классе осуществления диагностики уровня овладения основными общеучебными 
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умениями: сформированность навыка осознанного чтения, умение работать с текстом, 

понимать и выполнять инструкции, которые помогают успешно продвигаться в освоении 

учебного материала на следующем этапе обучения. 

- проанализировать качество и эффективность работы учителей 1-4-х классов, выявить 

тенденции в их изменении. 

- определить, происходят ли заданные ФГОС НОО изменения в ООП НОО, в т. ч. условиях 

её реализации, и «работают» ли эти изменения на появление новых (требуемых ФГОС НОО) 

образовательных результатов. 

- сместить акцент в деятельности администрации от констатирующего контроля к 

развивающему. 

Для мониторинга используется инструментарий на основе методического пособия 

«Контрольно-измерительный материал. 1-4 класс. 
Итоговая комплексная работа на основе не сплошного текста (с иллюстрациями), к которому 

даётся ряд заданий по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

Комплексная работа состоит из двух частей: основной и дополнительной и проводится в два 

дня. Первый день —выполняется основная (базовая) часть, которая проверяет 

сформированность метапредметных результатов на базовом уровне, второй день — 

выполняется дополнительная часть, которая проверяет сформированность метапредметных 

результатов на повышенном уровне. 

Задания базовой части направлены на оценку сформированности способов учебных действий 

и понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. Эти задания преимущественно 

охватывают русский язык, чтение, математику. В основную часть итоговых работ включено 

также задание по курсуокружающего мира. Выполнение заданий основной части 

обязательнодля всех учащихся, а полученные результаты можно рассматривать как 

показатель успешности достижения учениками базового уровня требований. 

Дополнительную часть ученики 1-2 класса выполняют по желанию, в 3-4 классе выполнение 

дополнительной части является обязательным для всех. Успешное выполнение этих заданий 

рассматривается как показатель достижения учениками повышенных уровней требований. 

Негативные результаты по заданиям дополнительной части оценке не подлежат. 

Использование итоговых комплексных работ дает возможность проследить динамику 

формирования ряда предметных навыков, имеющих большое значение для всего процесса 

обучения. 

Стартовая диагностика первоклассников 

Стартовая готовность - это совокупность умений (то есть владение способами действия, 

мышления, общения), которые позволяют ребенку успешно осваивать учебный материал, по- 

даваемый определенным образом, и включаться в образовательные ситуации, которые 

создает для него педагог. Это не умение читать или считать. Это различные способности 

метапредметного характера. 

Психологическая и стартовая готовность взаимно дополняют друг друга и дают общее 

видение перспектив обучения и развития ребенка в конкретной образовательной среде. 

Стартовая диагностика (1 этап мониторинга) состоит из: 

- педагогической диагностики: оценка возможностей ребенка к систематическому 

обучению в 1 классе; 

- диагностики предметных умений: выявление среди обучающихся 1-х классов умеющих 

читать, с целью организации индивидуальной работы на уроках обучения грамоте, а также 

выявления проблем в дошкольной подготовке детей по обучению грамоте и математике; 

- диагностики универсальных учебных действий : выявление стартового уровня некоторых 

метапредметных УУД: познавательных, регулятивных и коммуникативных. Предметные 

результаты являются средством выхода на метапредметные результаты, поэтому стартовый 

уровень сформированности некоторых метапредметных УУД был выявлен во время 

выполнения первоклассниками заданий предметной диагностики. 

- диагностики личностных результатов: 

1. Выявление уровня учебной мотивации по анкете Лускановой Н.Г. Форма проведения: 

фронтальная работа. Данные заносятся в таблицу. 
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Уровень мотивации учения 

Высокий 
уровень 

Хорошая школьная 
мотивация 

Положительное 
отношение к школе 

Низкий 
уровень 

Школьная 
дезадаптация 

 

 

 

Высокий уровень школьной мотивации и учебной активности. Дети характеризуются 

наличием высоких познавательных мотивов, стремлением выполнять все школьные 

требования. 

Хорошая школьная мотивация. Данный результат является нормой, его показывают 

большинство учащихся начальных классов. Дети характеризуются преобладанием 

познавательных мотивов над социальными. Ребята с удовольствием и очень аккуратно 

выполняют все школьные требования. 

Положительное отношение к школе, но школа их больше привлекает внеучебной стороной. 

Ребята, показавшие такой результат, довольно комфортно чувствуют себя в школе, но 

больше их привлекает общение. Таким детям свойственно преобладание социальных 

мотивов над познавательными. При умелом воздействии и взаимодействии учителя и 

родителей у таких детей вполне успешно формируются познавательные мотивы. 

Низкий уровень школьной мотивации. Дети неохотно посещают школу, очень часто 

ссылаются на плохое самочувствие. На протяжении всего первого класса на уроках из 
портфелей достают игрушки, часто отвлекаются на игры. 

Школьная дезадаптация, негативное отношение к школе. Для таких детей характерны низкая 

мотивационная, психологическая, физиологическая готовность к школе. Для них 

свойственен отказ выполнять рисунки на школьную тему. Они не справляются с 

выполнением школьных требований, постоянно придумывая причины для объяснения своего 

поведения. В школе они чувствую себя крайне дискомфортно, проявляют агрессию по 

отношению к одноклассникам 

2. Выявление уровня самооценки первоклассников по методике «Лесенка»; 

Форма проведения: фронтальная работа. Данные заносятся в таблицу 
 

Самооценка 

Заниженная Правильная Завышенная 

Самооценка–это оценка человеком собственных качеств, достоинств и недостатков. У 

младшего школьника она формируется преимущественно в зависимости от его успеха или, 

наоборот, неуспешности в школе. Поэтому учитель во многом ответствен за её 

формирование. 

Начиная с первых дней обучения в школе, самооценка ребенка зависит от успешности в 

учебной деятельности, от характера межличностных отношений в классе: с учителем, 

одноклассниками. 

Завышенная самооценка чаще всего характерна для первоклассников и является для них 

возрастной нормой.Это связано со слабо развитой рефлексией (способностью 

анализироватьсвою деятельность и соотносить мнения, переживания и действия с мнениями 

и оценками окружающих). Поэтому в первом классе неиспользуют балльное (отметочное) 

оценивание. Ведь первоклассник (да и нередко ребята второго класса) в подавляющем своем 

большинстве принимает отметку учителя как отношение к себе. 

Правильная самооценка.У ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет 

оценивать себяи свою деятельность. Это нормальный вариант развития самооценки. 

Заниженная оценка.Как правило, это связано с определенной психологической проблемой 
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ученика. Здесь налицо проблемы во взаимоотношениях в семье. В данном случае разрушены 

ситуация успеха и положительное отношение к чему-то; нарушены межличностные 

отношения со значимыми взрослыми. Полноценное развитие личности предполагает 

формирование чувства компетентности, которое считает центральным новообразованием у 

первоклассников. Учебная деятельность -основная для младшего школьника, и если в ней 

ребенок не чувствует себя компетентным, его личностное развитие искажается. 

Для развития у детей адекватной самооценки и чувства компетентности необходимо 

создание в классе атмосферы психологического комфортаи поддержки. Учителя должны 

стремиться содержательно оценивать учеников, давая соответствующие пояснения. 

Оценивать нужно только конкретную работу, но не личность, не сравнивать детей между 

собой, не призывать подражать отличникам, а ориентировать учеников на индивидуальные 

достижения -чтобы работа завтрашняя была лучше вчерашней. 

3. Определение уровня дезадаптации первоклассников (Л.М. Ковалева, Н.Н. Тарасенко) - 
опросник для учителя. Цель: определить уровень адаптированности ребёнка в 1 классе. 

Данные заносятся в таблицу. 
 

 
Уровень адаптации 

Высокий Средний Ниже среднего Низкий 

4. Выявление эмоционального отношения первоклассников к учению и субъективную 

личностно-смысловую значимость для них школы и личности учителя как показателя начала 

формирования внутренней позиции школьника с помощью рисуночной проективной 

методики «Как я представляю себе школу». Содержательные характеристики рисунков 

оценивались как качественно, так и количественно по таблице: 

Рисуночная проективная методика «Как я представляю себе школу». 
 

 
 

1 балл -за 

изображение 

здания школы 

без людей 

2 балла - за 

изображение 

здания школы 

с людьми 

3 балла – за 
изображение 
интерьера 
класса, но без 
учеников и 
учителя 

4 балла – за 
изображение 
учебного процесса 
(ученики сидят за 
партами , учитель 
стоит у доски 

 

Чем большим баллом оценивался рисунок, тем выше у ребенка учебная мотивация, тем 

выше для него личностно-смысловая значимость учения. 

Основная процедура для определения уровня стартовой готовности ребенка - это 

письменное диагностическое задание. 

Обязательным условием успешного проведения педагогической диагностики является 

переход учителя с позиции обучающего на позицию человека, проводящего диагностику. 

Ведь в повседневной работе основная цель учителя – научить, добиться правильного ответа 

в данный момент, а в процессе проведения диагностики – получить достоверные данные о 

состоянии готовности ребенка к школе. В методическом пособии для учителя дано 

описание каждого зада-ния, а также чёткие указания о том, как проводить диагностику, 

обрабатывать и хранить данные, и самое главное - как их «читать» и применять в 

педагогической деятельности. 

Предлагаемые для определения готовности детей к школе задания максимально учитывают 

возрастные особенности и возможности первоклассников, обеспечивают адекватное 

понимание детьми их содержания, опираются на имеющийся у них реальный опыт, не 

зависят от уровня навыков чтения и письма. Задания предъявляются всему классу в 
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определенном темпе, выбранном учителем. В случае, если у «некоторых детей возникают 

сложности в выполнении заданий вместе со всем классом, им предоставляется возможность 

доделать их в индивидуальном порядке. Результаты диагностического обследования 

каждого ребёнка заносятся в бланк обследования класса. Если ребёнок работает один в 

замедленном темпе, этот факт фиксируется в бланке. 

Основные параметры стартовой готовности к успешному обучению в 1 классе: 

1. инструментальный компонент (наблюдательность, мыслительные способности, 

контрольные умения, коммуникативные умения) 

2. личностный компонент (мотивация и ценностное отношение к знанию) 

Обработка результатов: По каждому из 17 диагностических показателей балльная оценка 

составляет «0», «1» или «2». 

Перевод цифровых данных в уровни 

 Диагностические показатели Базовый уровень Низкий уровень 

Для 
конкретного 
ребенка 

Инструментальный компонент 

готовности 

30-25 24-0 

 Личностный компонент 

готовности 

4-2 1-0 

 

Базовый уровень инструментальной готовности говорит о том, что у конкретного ребенка 

или группы детей сформированы предпосылки к успешному обучению и готовность 

включаться в образовательные ситуации, создаваемые учителем на уроке. Учителям важно 

обратить внимание на два важных момента: 

1. Результаты выполнения детьми отдельных заданий. Среди них могут оказаться такие, 

которые вызвали у детей затруднения (0 или 1 балл). Это будет означать, что необходимо 

осуществлять специальную работу по развитию этих умений у ребенка или группы. 

2. Эффективность способа выполнения тех или иных заданий, которым пользуется ученик. 

Если у детей к началу обучения в школе сложились неэффективные стратегии чтения, счета, 

письма, то переучивать сложнее, чем научить «с нуля». 

Низкий уровень сформированности умений инструментального компонента может 

свидетельствовать как о педагогической запущенности и незрелости ребенка, так и о 

наличии проблем в психическом развитии. 

Формы представления образовательных результатов: 

-табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 
отметок); 

-тексты итоговых диагностических работ, анализ их выполнения обучающимся (информация 

об элементах и уровнях проверяемого знания –знания, понимания, применения, 

систематизации); 

-отзывы учителей с оценкой успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- Портфель достижений; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

1.3.4. Портфель достижений 

Портфель достижений ученика – один из основных показателей индивидуальной динамики в 

оценке образовательных достижений. Портфель достижений вводится с 1 класса и 

представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
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По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

o сформированности у обучающегося универсальных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе; 

об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности. 

Итоговая оценка качества освоения ООП НОО 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов ООП НОО, необходимых для продолжения образования. На 

итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на уровне основного образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки смыслового чтения и работы с 

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 
1.3.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

от начального к основному общему образованию 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: - накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам (динамика 

образовательных достижений за период обучения); 

- оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, математике, литературному 

чтению и комплексной работы на межпредметной основе (уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, уровень овладения 

метапредметными действиями). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов и динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

1) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

 

Решение об успешном освоении обучающимися образовательной программы начального 

общего образования и переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом на основе сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне образования. 

Оценка результатов деятельности начальной школы проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

 

1.3.6. Модель системы оценки достижения планируемых результатов 

 
Оценка результатов освоения ООП НОО 

(объект и содержание оценки) 

 
Субъективные методы оценки 

(инструментарий, процедуры 

и критерии) 

Объективизированные методы 

оценки 

(инструментарий, процедуры 

и критерии) 
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Аттестация 

учащихся, 
 Мониторинговые 

исследования 

педагогических 

кадров, 

образовательной 

организации 

 

 

Стартовая диагностика, 

текущее и формирующее 

оценивание, 

итоговое оценивание 

(накопительная оценка) 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

Механизмы обеспечения 

качества оценки: 

- реалистичность 

требований и критериев; 

- уровневые требования к 

результатам образования; 

- открытость требований, 

процедур и критериев; 

- сочетание внешней и 

внутренней оценки 

Основные групп ы 

пользователей 

(учащиеся, учителя, 

родители, 

представители 

общественности) 

Цели использования 

результатов (принятия 

решений): 

- переход на следующий 

уровень 

обучения; 

- оценка качества 

образования 

Риски: 
- искажение результатов 

оценки за счёт 

неразработанности 

объективных критериев и 

процедур; 

- увеличение времени на 

оценку за счёт активного 

времени обучения; 

- натаскивание на 

содержание проверки 

 
 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Данная модель нацелена на оценку результатов освоения ООП НОО. 

Основными компонентами модели системы оценки являются: 

объекты и содержание оценки; 

процедуры, инструментарий и критерии оценки; 

методы и средства оценки; 

основные группы пользователей; 

цели использования результатов. 

Личностная готовность - источник дополнительной «энергии», которую 

ребенок, помимо послушания, желания быть хорошим в глазах взрослого, 

готов вкладывать в процесс обучения. 

Уровень личностной готовности позволяет понять: 

Тестирование 

(стантартизирова 

Анкетирование 

нн(сотеантартизиров 

анное) 

 

Практические 
работы 

портфолио проекты 

Письменный или устный 

опрос 

Другое 
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-сформировано ли ценностное отношение к знанию (познанию) и учебной 

деятельности; 

-сформировано ли эмоционально-положительное отношение к школе; 

-является ли ценностью преодоление познавательной трудности, поиск 

истины, учебное достижение высокого уровня сложности. 

Базовый уровень личностной готовности. Работа с высокомотивированными 

детьми -большая ответственность, она требует большого профессионализма в 

решении образовательных задач. Группа детей с базовым уровнем личностной готовности 

качественно неоднородна. 

Низкий уровень личностной готовности -внутренний источник «энергии» не 

сформирован, сила воли ребенка питается не внутренними источниками интереса, а его 

отношением ко взрослому, внешними социальными факторами. Такие дети в своей учебной 

эффективности зависят не только от собственного самочувствия, но и от самочувствия 

взрослого, его готовности поддерживать ребенка, придавать ему сил своими реакциями, 

оценками, побуждениями и т.д. Такой уровень личностной готовности может быть 

«первичоценками, побуждениями и т.д. Такой уровень личностной готовности может быть 

«первичным» и «вторичным» по своему происхождению. 

В первом случае это может быть связано с общей незрелостью ребенка, его фактическим 

нахождением на дошкольном уровне психологического развития. В этом случае даже при 

общем положительном отношении к школе, одноклассникам, учителю личностная 

готовность будет низкой. 

Второй случай -это дети, у которых был опыт погружения в учебные ситуации (в группах 

развития, на домашних уроках, в детском саду), и этот опыт оказался травмирующим. 

Учебная мотивация из-за этого снизилась, и развился защитный комплекс ухода от ситуаций, 

требующих усилия, действия на пределе собственных знаний и умственных возможностей. 

Возможно, эти трудности возникли как результат завышенных ожиданий и 

некомпетентности педагогов или родителей. 

Данные заносятся в таблицу ниже: Качественный анализ педагогической диагностики 

 

Личностная 

готовность 

 Инструментальная готовность 

Базовый уровень Низкий уровень 

Базовый уровень   

Низкий уровень   

Интерпретация результатов: 

1. Инструментальная и личностная готовность сформированы на базовом уровне. Это 

личностно зрелые дети, ценностно ориентированные на познание, инструментально готовые 

к обучению на высоком уровне сложности. Они весьма требовательны к учебному материалу 

и учителю. Им нужно разнообразие познавательных ситуаций, они скучают и быстро устают, 

когда учитель, ориентируясь на общий темп работы с классом, начинает «разъяснять и 

разжевывать» информацию или способ действия. Не получая удовлетворения от работы с 

«сопротивляющимся» учебным материалом, они привыкают к легкому успеху и лидерству. 

Из-за этого у них легко развивается некритичное отношение к себе и своим возможностям, а 

как таковая учебная мотивация -падает. В лучшем случае они найдут для себя источники 

удовлетворения познавательного интереса вне класса, в худшем -потеряют этот интерес. 

Такие дети способны не только замечать ошибки учителя и недочеты в его подготовке к 

уроку, они считают возможным на них указывать. Тактично или бестактно -это уже зависит 

от общего уровня их воспитанности, запаса социальных знаний о мире. По этой и другим 
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причинам они не всегда удобны, и не всегда входят в число любимых учеников педагога. 

Риски личностного развития -при наличии отличного потенциала! -у этих детей велики. И 

степень риска во многом зависит от грамотной работы педагога. 

 

2. Базовый уровень инструментальной готовности и низкий уровень личностной 

готовности. В лице таких детей мы имеем дело с проявлениями «вторичного» снижения 

уровня личностной готовности. Ее причины надо специально уточнять. Это может быть 

неудачный опыт дошкольного обучения, завышенные требования семьи, пережитый 

ребенком стресс, трагические обстоятельств его личной жизни и др. Работу с таким ребенком 

нужно вести аккуратно, избегая ситуаций учебного стресса, высоких требований ктемпу, 

объему заданий, соревнования с другими детьми. Желательна консультация с психологом. 

Возможно -психологическая поддержка ребенка и семьи. 

3. Низкий уровень инструментальной готовности и базовый уровень личностной 

готовности.Этот не слишком часто встречающийся вариант может быть частным случаем 

педагогической запущенности. С таким сочетанием результатов педагог может столкнуться, 

работая с ребенком с особыми образовательными нуждами (с ограниченными 

возможностями развития). Будучи высокомотивированным на учение, инструментально 

такой ученик может оказаться крайне уязвимым в силу проблем здоровья или физического 

развития. В развитии инструментальных навыков такого ребенка педагогу необходимо 

опираться на знания специальной педагогики и советы специалистов. 

4. Инструментальная и личностная готовность находятся на низком уровне. 

Психологический возраст ребенка соответствует дошкольному уровню развития. Он не готов 

к обучению и не заинтересован в нем, поскольку проживает пока другой этап своего 

развития, решает другие важные для себя задачи: освоение социальных ролей, развитие 

воображения и наглядно-образного мышления и др. Учить таких детей, используя игру. 

Нужно учитывать их быструю эмоциональную и психофизиологическую утомляемость (в 

сочетании с низкой произвольностью контроля за своим поведением). Педагогический 

«девиз» в работе с такими детьми «развитие осознанности и произвольности», а 

конкретными задачами: 

1) принятие новой социальной роли -позиции школьника и освоение нового образажизни; 

2) развитие способности видеть предложенную ситуацию с разных точек зрения и в 

физическом плане (пространство), и в психологическом плане (точки зрения, ролевые 

позиции); 

3) развитие произвольности; 

4) развитие умения сравнивать, их с образцами и эталонами и делать объективный вывод. 

За помощью в решении этих задач педагог должен обратиться к психологу. 

Стартовые условия обучения детей необходимо учитывать в текущем оценивании. 

В оценке личностных образовательных результатов обязательными, отражающими 

требования ФГОС, должны быть как минимум три показателя: 

1. уровень социализированности и уровень воспитанности обучающихся (сложные 

показатели, требующие выделения составных элементов показателей в соответствии с 

описанием в ФГОС); 

2. уровень учебно-познавательной мотивации каждого ученика по отношению к каждому 

учебному предмету; 

3. уровень сформированности у обучающихся ценностей семьи, здорового образа жизни, 

навыков организации досуга. 

Метапредметные образовательные результаты необходимо оценивать по четырем 

позициям: 

1. уровень реализации регулятивных УУД; 
2. уровень реализации познавательных УУД; 
3. уровень реализации коммуникативных УУД (смысловое чтение, работа в группе, 

монологическая речь); 

4. уровень владения ИКТ (преобразование информации, владение компьютером, навыки 

грамотного использования Интернета). 
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II. Содержательный раздел 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

-Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования. 

-.Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

-Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Перспективная начальная школа». 

-Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

-сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения 

в начальной школе. 

Цель программы: обеспечение регулирования различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательной 

деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 
 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания при получении начального общего 

образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования при получении начального общего образования следующим образом: 

1.Гражданское и патриотическое воспитание обучающихся, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 
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2. Формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

- умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

- планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

-взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности. 

3. Освоение российских традиционных ценностей, нравственных норм и правил поведения; 

приобщение и культурному наследию России, духовно-нравственным ценностям 

российского народа, включая 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

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

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения. 

4. Трудовое, экологическое, физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни обучающихся, включая 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

5. Развитие познавательных интересов, ценностного отношения к образованию, опыта 

учебно-познавательной деятельности, включая 

- развитие инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке) 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. 

Это человек: 

-любящий и уважающий свой народ, свой край и свою Родину - Россию; 

-уважающий и осваивающий в деятельности традиционные духовно-нравственные и 

социокультурные ценности семьи, общества и народов Российской Федерации; 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной учебной 

деятельности; 

-выполняющий правила и нормы поведения, принятые в обществе; 

-способный понимать последствия своих действий, оценивать поступки свои и других 

людей; 

-доброжелательный по отношению к окружающим, способный сопереживать; умеющий 
слушать собеседника, готовый высказывать и пояснять свое мнение; 

-уважительно относящийся к труду, участвующий в разных видах деятельности; 

-любознательный, заинтересованно познающий мир; 

-проявляющий интерес к произведениям отечественной и мировой литературы и искусства; 

-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни, в 

том числе в информационном пространстве. 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 
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чтение»,»Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Основы религиозных 

культур и светской этики»,«Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 
 

 
Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные Жизненное 

самоопределение 

Нравственно- 

этическая 

ориентация 

Смыслообразование Нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий 

мир, Технология, физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

Моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

Смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

Формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 
характера 

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия. 

коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

2. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах. 

 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение»,«Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают 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 литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её 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; 
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·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

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

·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

·развитию письменной речи; 
·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности 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 

основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся 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 самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 
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·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 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 народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

·развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска 

и работы с информацией; 

·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 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 

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

края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной 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 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно- 

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 
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В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

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

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

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 обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

·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 моделированию 

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 (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
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·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

·формирование ИКТ-компетентности обучающихся, 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 неполного 

знания и 

другим аспектам. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 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 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

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

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

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 
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• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
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• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 
2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситуаций 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать в паре. 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 
2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 
5. Соотносить 
выполненное задание 
с образцом, 

предложенным 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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  учителем. 
6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

правилу. 
4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

выводы 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 
«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 
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  6. Корректировать 
выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе. 

 
 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 
представленным. 

информацию в виде 
текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

 

4 класс 1. Ценить и 
принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 
«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно 
формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

 

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 
7. Понимать точку 
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   различные объекты, 
явления, факты. 
5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

зрения другого 
человека. 
8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных решений. 

Универсальные учебные действиярассматриваются как совокупность педагогических ориентиров 

в организации образовательной деятельности в начальной школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение 

действий, выраженных в категориях: 

• знаю/могу, 

• хочу, 

• делаю. 
 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминалогия 

Язык 

ребенка 

Педагогический 

ориентир (результат 

педагогического 

воздействия, 

принятый и 

реализуемый 

школьником) 

Знаю\могу\, хочу, 
делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Воспитание 

личности 

(нравственное 

развитие и 

формирование 

позна-вательного 

интереса 

«Я сам». Что такое хорошо и 

что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим 

человеком» 

«В здоровом теле 

здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Самоорганизация «Я 

могу» 
«Понимаю и 

действую» 

«Контролирую 

ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, 

говорю, показываю 

и делаю» 

Познавательные 

универсальные 

Исследовательская 

культура 

«Я 

учусь» 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и 
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учебные действия   фиксирую» 
«Читаю, говорю, 

понимаю» 

«Мыслю 

логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Культуры 

общения 

«Мы 

вместе» 

«Всегда на связи» 

«Я и мы» 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
 

Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи, приемы, информационно-коммуникационные технологии), обеспечивающие 

формирование у учащихся универсальных учебных действий. 

 

Типовые задачи применяются на всех предметах учебного плана и в курсах внеурочной деятельности. 

Распределение типовых задач внутри предмета/курса внеурочной деятельности должно обеспечивать 

планомерное формирование регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий в течение учебного года. 
 

Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо говорить о классификации 

типовых задач (или заданий). Согласно планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы, они могут быть личностными, регулятивными, познавательными и коммуникативными: 

 

Классификация типовых задач 
 

Типы задач, заданий Виды задач, заданий 

Личностные Самоопределения, смыслообразования, нравственной ориентации 

Регулятивные Целеполагания, планирования, осуществления учебных действий, 
прогнозирования, контроля, коррекции, оценки, саморегуляции 

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информационные, логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества, планирования учебного сотрудничества, 
взаимодействия, управление коммуникацией 

 
 

1. Структура задачи 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – 

применение анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам 

для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были надёжными и 

объективными, они должны быть: 

-составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

-сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих УУД; 

-избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

-многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 
- выбор необходимой стратегии; 
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- «модульными» т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять 

некоторые из её условий. 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

образовательного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического мышления и 

наглядно-образного, знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивает развитие знаково-символических действий - замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции 
 

. «Литературное чтение». «Литературное чтение на родном языке» . Требования к результатам 

изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- 

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно- 

нравственного опыта общества через коммуникацию 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 героям 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 «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 
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• 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 поступков 

персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» (английский) обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

-общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

-развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные состояние 

и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести 

диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры, создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности 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 основе плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково- 

символические, а также планирование (последовательности действий по решению задач), 

систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 

задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. Моделирование включает в свой 

состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и 

должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как 

для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-культурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 
описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомления с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 
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 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 народа и России; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 
элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 
людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 
работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 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 окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной 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 передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социо-культурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

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

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 
учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 
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• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 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 обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 
• 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 моделированию 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 (предвосхищение будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно- 

продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

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

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 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 физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта 

— формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль, адекватно 
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оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата). 

 
Примеры типовых задач : 

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

-участие в проектах; 
-подведение итогов 

урока; 

-творческие задания; 

- зрительное, 

моторное, вербальное 

восприятие музыки; 

-мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

-самооценка события, 

происшествия; 

-дневники 

достижений 

-«найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

-«на что похоже?»; 

-поиск лишнего; 

-«лабиринты»; 

-упорядочивание; 

-«цепочки»; 

-хитроумные решения; 

-составление 

схемопор; 

-работа с разного 

вида таблицами; 

-составление и 

распознавание 

диаграмм; 

-работа со словарями 

-«преднамеренные 

ошибки»; 

-поиск информации в 

предложенных 

источниках 

; -взаимоконтроль 

-взаимный диктант 

-диспут 

-заучивание 

материала наизусть в 

классе 

-«ищу ошибки» 

- контрольный опрос 

на определенную 

проблему 

-составь задание 

партнеру; 

-отзыв на работу 

товарища; 

-групповая работа по 

составлению 

кроссворда; 

- «отгадай, о ком 

говорим» 

- «подготовь 

рассказ...», 

-«опиши устно...», 

-«объясни...» 

 

 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию. На каждом уровне образовательной деятельности проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем 

уровне. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 
образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

На каждом уровне образования должна прослеживаться: 

• динамика содержания образования; 

• динамика используемых методов; 

• динамика организационных форм; 
• динамика типов отношений «учитель-ученик», «ученик-ученик». 

Роме того, необходимо учитывать: 

• изменение образовательного пространства в соответствии с задачами возраста; 



114  

• новые возможности на каждом возрастном этапе. 

Для этого необходимо обеспечить работу с результатами учащихся, полученными на предыдущем 

уровне с целью продолжения предыдущего и ресурса для новых задач. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково_символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности» 

Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

− сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебную деятельность с учетом формирования УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД . 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, а также рабочие программы внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Рабочие программы МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина 

Рабочая программа, утвержденная МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина – это локальный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного предмета, требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

обучающимися в соответствии с ФГОС в условиях МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина 
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Рабочая программа, как компонент ООП НОО является средством фиксации содержания 

образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. 

Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 

• требований ФГОС начального общего образования, 

• ООП НОО МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина, 

• примерных образовательных программ по учебным предметам УМК «Школа России», 

включающие в себя авторскую программу по предмету. 

При создании рабочей программы соблюдается преемственность изучения предмета на разных 

уровнях общего образования; обеспечивается увеличение количества часов учебных занятий 

практико-ориентированной направленности и логическая последовательность освоения 

программного содержания в ходе реализации образовательного процесса. 

Рабочая программа составляется на один учебный год . 
Рабочая программа учебных предметов, курсов разрабатывается учителем индивидуально в 

соответствии с требованиями ФГОС, целями и задачами 

ООП НОО МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина и спецификой класса. 

Рабочая программа является обязательным документом для административного контроля степени 

освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения ими планируемых 

результатов на базовом уровне. 

Рабочая программа, разработанная в соответствии с требованиями ФГОС и представленная УМК 
«Школа России», может использоваться без изменений при условии ее соответствия ООП НОО 

МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

 
 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) Содержание учебного предмета, курса; 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при 

получении начального общего образования. ( Рабочие программы учебных предметов, а также 

рабочие программы внеурочной деятельности содержатся в приложении). 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.Русский язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных результатов. 
Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 
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9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

. 6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

Первый год обучения 

Обучение грамоте 

Содержание учебного предмета, курса 

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

количества и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения согласных). 

Определение места ударения в слове. Графика Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. Чтение Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

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

письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений 

с соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 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: составление предложения из заданных форм слов. Орфография Знакомство с 

правилами правописания и их применение: - раздельное написание слов; - написание сочетаний жи, 

ши, ча, ща (в положении под ударением), чу, щу; - написание прописной буквы в начале 

предложения, в именах собственных; - 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 ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Слог: выделение в слове ударного 

слога и определение количества слогов. Произношение звуков и сочетаний звуков в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Графика и орфография 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Мягкий знак (ь) как 

показатель мягкости предшествующего согласного. Русский алфавит: правильное называние букв, 

знание их последовательности. Использование алфавита для упорядочения списка слов. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: - раздельное написание слов в предложении; - употребление 

прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и фамилиях людей, 

кличках животных); - написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; - написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника). Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Слово и предложение Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Восстановление деформированных 

предложений. Пунктуация Знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. Развитие речи Наблюдения над ситуациями устного общения. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т. п. 

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Составление небольших устных 

рассказов по материалам собственных игр, занятий, наблюдений 

Второй год обучения 

Содержание учебного предмета, курса 

Фонетика и график. Различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, 

твердых и мягких согласных, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по твердости/мягкости 

согласных звуков. Определение парных и непарных по звонкости/глухости согласных звуков. 

Разделительный мягкий (ь). Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах с 

буквам е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) - показателем мягкости согласного звука. Деление слов на 

слоги (без стечения согласных). Использование алфавита при работе со словарями. Орфоэпия 

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

современного русского литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём 

учебника). Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. Лексика 

Слово и его лексическое значение. Различение однозначных и многозначных слов (простые 

случаи). Представление о прямом и переносном значении слова (простые случаи). Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов. Подбор к предложенным словам 1-2 синонимов 

или антонимов. Состав слова (морфемика) Корень как обязательная часть слова. Родственные 

(однокоренные) слова. Различение групп однокоренных слов. Выделение в словах корня (простые 

случаи). Окончание как изменяемая часть слова. Морфология Слова с предметным значением - 
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имена существительные. Слова, называющие признаки предметов, - имена прилагательные. Слова, 

обозначающие действия предметов, - глаголы. Слово и предложение Различение предложения, 

слов. Сравнение предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске (без терминов) 

с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения. Орфография и пунктуация Применение правил 

правописания, изученных в 1 классе: - раздельное написание слов в предложении; - употребление 

прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и фамилиях людей, 

кличках животных); - написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; - написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника). Ознакомление с правилами правописания и их применение: - правила переноса слов со 

строки на строку (без учета морфемного членения слова); - написание проверяемых безударных 

гласных в корне слова; - написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; - написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); - правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; - раздельное написание 

предлогов с именами существительными. Использование орфографического словаря учебника для 

определения (уточнения) написания слова. Развитие речи Построение предложений для решения 

определенной речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного 

мнения). Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Выражение в тексте законченной мысли. Последовательность 

предложений в тексте. Части текста (абзацные отступы). Последовательность частей текста. 

Третий год обучения 

Содержание учебного предмета, курса 

Фонетика и графика Различение звуков русского языка: гласный - согласный, гласный ударный - 

безударный, согласный твердый - мягкий, парный - непарный, согласный глухой - звонкий, 

парный - непарный (в объеме изученного). Определение функции разделительного твёрдого знака 

(ъ) в словах. Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание алфавита: правильное называние букв, 

их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. Орфоэпия Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (круг слов определен 

словарем произношения в учебнике). Использование орфоэпического словаря и словарей 

ударений для решения практических задач. Лексика Наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов и омонимов. Подбор синонимов, антонимов к словам разных частей речи. 

Наблюдение за использованием фразеологизмов. Осознание значения фразеологизмов в тексте и 

разговорной речи. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление о 

некоторых устаревших словах. Состав слова (морфемика) Признаки однокоренных слов. 

Различение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями, однокоренных слов и синонимов. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами корня, приставки, суффикса и окончания. Окончание как 

изменяемая часть слова. Нулевое окончание. Морфология Части речи. Имя существительное: 

общее значение и употребление в речи. Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение имен существительных по падежам и по числам (склонение). 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Имя 

прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Общее представление о 
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местоимении. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Использование 

личных местоимений 

для устранения неоправданных повторов в тексте. Глагол. Неопределенная форма глагола. Число 

глаголов. Времена глаголов. Род глаголов в прошедшем времени. Синтаксис Предложение. 

Нахождение главных членов предложения - подлежащего и сказуемого. Установление при 

помощи вопросов связи между словами в словосочетании и предложении. Различение главных и 

второстепенных членов предложения (без деления на виды). Орфография и пунктуация 

Применение правил правописания, изученных в 1, 2 классах: - раздельное написание слов в 

предложении; - употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в 

именах и фамилиях людей, кличках животных); - написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, 

чн, чт; - написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); - правила переноса слов со строки на строку (без учета 

морфемного членения слова); - написание проверяемых безударных гласных в корне слова; - 

написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; - правила употребления 

разделительного мягкого (ь) знака; - раздельное написание предлогов с именами 

существительными. Ознакомление с правилами правописания и их применение: - написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); - написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; - употребление 

разделительного мягкого знака (ь) и разделительного твёрдого (ъ) знаков; - написание мягкого 

знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского рода; - раздельное написание 

частицы не с глаголами; - раздельное написание предлогов; Использование орфографического 

словаря для определения (уточнения) написания слова. Развитие речи Соблюдение норм речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения. Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев, создание собственных текстов по заданным заглавиям. 

Составление плана текста, создание текста по заданному плану. Определение типов текстов 

(повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. Соблюдение норм речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

Четвертый год обучения 

Содержание учебного предмета, курса 

Фонетика и графика Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; 

согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. Орфоэпия Произношение звуков и сочетаний 

звуков, 

ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (в объёме 

орфоэпического словаря учебника). Использование орфоэпического словаря учебника, других 

орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произношения слов. 

Лексика Слово и его лексическое значение. Различение однозначных и многозначных слов. 

Различение прямого и переносного значений слова (простейшие случаи). Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов, устаревших слов 

(простейшие случаи). Выявление в художественном тексте слов, употребленных в переносном 
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значении, эмоционально-оценочных слов, эпитетов, сравнений, олицетворений (без терминологии). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Состав слова (морфемика) Овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса, основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Морфология 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное. Значение 

и употребление в речи. Различение имен существительных одушевленных и неодушевленных по 

вопросам кто? и что? Выделение имен существительных собственных и нарицательных. Различение 

имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных по 

числам. Начальная форма имени существительного. Изменение имен существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 

2, 3-му склонению. Словообразование имен существительных. Имя прилагательное. Значение и 

употребление в речи. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, кроме имен 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. Числительное. Общее представление о 
числительных. Значение и употребление в речи Глагол. 

 
2.2.2.2 Литературное чтение 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» направлена на достижение 

младшими школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, возможность 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Первый год обучения. 

Содержание учебного предмета, курса 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: потешки, пословицы, загадки, сказки; 

рассказы, стихотворения, сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в художественных 

произведениях. Хорошие и плохие поступки героев произведений, соотнесение поступков героев с 

нравственными нормами. Иллюстрации к художественным произведениям. Восприятие на слух 

звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). Цель речевого высказывания. 

Вопросы по содержанию прослушанного произведения, составление вопросов по услышанному 

тексту. Эмоциональный отклик (описание своего впечатления в устном высказывании). Чтение с 

установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и 

предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Виды чтения: изучающее, выборочное. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации. Стили речи: художественный, 

научно-популярный. Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Работа 

с познавательными текстами. Заглавие произведения, соотнесение заглавия с содержанием. Работа 

с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема текста, герои, 

заголовок. Вопросы по фактическому содержанию художественного текста. Способы толкования 

значения незнакомых 

слов: по контексту, с использование словарей. Последовательность событий, план для пересказа. 

Подробный пересказ текста по опорным словам, предложенному плану, коллективно 

составленному плану, серии рисунков, на основе вопросов. Характеристика героя произведения 

(поступки, причины поведения) под руководством учителя. Особенности диалогического 

общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая форма выражения своей точки зрения 

по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Монологическое 

высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, высказывание на заданную тему. 

Культурные нормы речевого высказывания. Образная система произведения (без введения 

понятий): поиск в тексте и понимание значения и роли в тексте средств художественной 

выразительности. Средства изображения и выражения чувств героя. Звуковая и смысловая 

стороны слова. Сочинение загадки по аналогии, продолжение истории. Составление рассказа по 

рисункам, серии рисунков. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 
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Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, слова автора, слова героев, 

выразительное чтение. Выбор книг на основе рекомендованного списка. Распределение 

произведений по темам, жанрам. Выполнение групповых творческих проектов (под руководством 

учителя). Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, читатель, 

автор (рассказчик), тема, герой, прозаическая и стихотворная речь. 

 
Второй год обучения. 

Содержание учебного предмета, курса 

 
 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, загадки, считалки, 

небылицы, сказки о животных, бытовые и волшебные сказки; рассказы, басни, стихотворения, 

сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-художественных 

произведениях. Хорошие и плохие поступки героев произведений. Произведения народного 

творчества. Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). 

Цель речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, составление 

вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (формулирование своего впечатления в 

устном высказывании). Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее 

слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, темпа чтения, при этом замедление 

его или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. Виды чтения: изучающее, 

выборочное, просмотровое. Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации, 

имени автора. Стили речи: художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение 

художественных и научно-познавательных произведений. Работа с учебными, познавательными 

текстами. Заглавие произведения, соотнесение заглавия с содержанием. Подробный и выборочный 

пересказ учебного и познавательного текста. Работа с текстом художественного произведения. 

Фактический уровень текста: тема текста, герои, заголовок, портретные описания персонажей, 

диалог. Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей 

и справочной литературы. Последовательность событий. Эпизод, смысловые части; план текста 

для пересказа. Пересказ текста подробный, выборочный. Пересказ от лица героя. Главная мысль, 

отношения автора к героям, поступкам, описанной картине (под руководством учителя); ответ на 

вопрос «Чему учит произведение?». Сравнение героев одного произведения, характеристика 

героев (портрет, характер, поступки). Вопросы проблемного характера, вопросы на установление 

взаимосвязей. Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой 

на текст и личный опыт. Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, 

рассказ по рисункам, прочитанному тексту, заданной теме, о книге с соблюдением 

последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. Структура 

речевого высказывания. Образная система произведения (без введения понятий): средства 

художественной выразительности, их значение и роль в тексте. Звуковая и смысловая стороны 

слова. Рассказ по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам 

прочитанных текстов. Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью 

вопросов учителя). Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; творческий пересказ (от 

лица героя). Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). Практическое освоение литературных 

понятий: художественное произведение, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, 

мысли); отношение автора к герою (с помощью учителя). Общее представление о 

композиционных особенностях построения волшебной сказки. Прозаическая и стихотворная речь, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Выполнение групповых 

творческих проектов (под руководством учителя). 

 
Третий год обучения. 
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Содержание учебного предмета, курса 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, сказки о животных, волшебные 

и бытовые сказки, народные песни; рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки. Нравственно- 

этические понятия, раскрытые в литературно-художественных произведениях. Произведения живописи. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). Ответы на 

вопросы по содержанию услышанного произведения. Составление вопросов по услышанным учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. Описание своего впечатления от 

произведения в форме устного высказывания. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и 

текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое 

чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. 

Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, 

использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа 

чтения, при этом его замедление или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. 

Виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. Прогнозирование содержания произведения по 

заголовку, автору. Стили речи: художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение 

художественных и научно-познавательных произведений. Работа с учебными, познавательными 

текстами. Простейшими приемы анализа различных видов текста: установление причинно- 

следственных связей; определение главной мысли текста; деление текста на части; выделение ключевых 

(опорных) слов. Алгоритм деятельности по воспроизведению текста. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Работа с текстами художественного 

произведения. Фактический уровень текста: тема текста, герои, заголовок, описания, время и место 

описанных событий, ключевые события. Вопросы по фактическому содержанию. 

Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей и 

справочной литературы. Пересказ текста подробный, выборочный. Главная мысль, отношения автора к 

героям, поступкам. Сравнение героев (сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; 

нахождение в тексте соответствующих слов и выражений), характеристика героев произведения 

(портрет, характер, поступки). Вопросы проблемного характера, а также на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая форма 

выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный 

опыт. Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, на заданную тему. 

Составление рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением 

последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. Структура 

речевого высказывания. Образная система произведения (без введения понятий): средства 

художественной выразительности, их значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение слов. 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя); 

высказывание по репродукции картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное 

чтение. Выбор книг на основе рекомендованного списка. Самостоятельное обращение к словарям и 

справочной литературе, соответствующим возрасту. Аннотация и отзыв, рассказ о книге (без пересказа 

содержания). Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки), отношение автора к герою (с помощью 

учителя). Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), 

описания (пейзаж, портрет), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). Выполнение групповых 

творческих проектов (под руководством учителя). 

 

Четвертый год обучения. 

Содержание учебного предмета, курса 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, народные песни, былины; 

рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки, произведения древнерусской культуры. 

Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-художественных произведениях. 

Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношения литературных 

героев к людям, природе, окружающему миру. Произведения живописи. Восприятие на слух звучащей 
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речи (высказываний собеседника, различных текстов). Цели высказывания, особенности (жанровые, 

стилистические). Главная мысль, тема, структура текста. Сознательное, правильное чтение слов, 

предложений и текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на 

смысловое чтение. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. Использование различных видов чтения (изучающее, выборочное, 

просмотровое) в соответствии с учебной задачей. Прогнозирование содержания текста по заголовку, 

автору. Стили речи: художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и 

научно-познавательных произведений. Работа с учебными, познавательными текстами. Особенности 

текстов разных типов, выполнение элементарного анализа. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Работа с текстом художественного 

произведения. Фактический уровень текста: тема, герои, заголовок, описания, время и место описанных 

событий; фрагмент текста, эпизод. Выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. Способы толкования значения незнакомых слов: 

по контексту, с использованием словарей и справочной литературы. Главная мысль, отношения автора к 

героям, поступкам, описанной картине. Сравнение героев, характеристика героев произведения 

(портрет, характер, поступки). Вопросы проблемного характера, на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая форма 

выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный 

опыт. Монологическое высказывание. Речевое высказывание: на заданную тему или поставленный 

вопрос. Передача прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного 

и художественного текстов. Самостоятельное построение плана собственного высказывания; отбор 

речевых средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа 

по рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм 

речевого высказывания. Образная система произведения (без введения понятий): средства 

художественной выразительности, значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение слов. 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, включение 

в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного варианта развития сюжета 

сказки (с помощью вопросов учителя), по репродукциям картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям. 

Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста 

литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение. Выбор книг на 

основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Аннотация, отзыв, рассказ о книге (без пересказа содержания). Практическое 

освоение литературных понятий: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), 

тема, герой (его портрет, поступки); отношение автора к герою (с помощью учителя). Выполнение 

групповых творческих проектов (под руководством учителя). 

 

2.2.2.3 Родной (русский) язык 

Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных результатов: 

Личностными результатами изучения предмета«Родной(русский)язык илитературное чтение» 

являются следующие умения и качества: 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 
эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

совершенствованию собственной речи; 

 
любовь и уважение к Отечеству,его языку,культуре; 
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интерес к чтению,к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 
интерес к письму,к созданию собственных текстов,к письменной формеобщения; 

 
интерес к изучениюязыка; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса«Родной(русский)язык илитературное чтение» 
является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 
работать по плану,сверяя свои действия с целью, корректировать своюдеятельность; 

 
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы 

и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

вычитывать все виды текстовой информации:фактуальную,подтекстовую, 

 
концептуальную; 

пользоваться разными видами чтения:изучающим,просмотровым,ознакомительным; 

извлекать информацию,представленную в разных формах(сплошной текст;несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую(составлятьплан, 

таблицу, схему); 

 

пользоваться словарями,справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственныесвязи; 

строить рассуждения; 

 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевойситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различныхкоммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других,пытаться принимать иную точку зрения,бытьготовым корректировать 

свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

1 класс. 

Содержание учебного предмета, курса 

Секреты речи и текста 



126  

Общение. Устная и письменная речь. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?)Секреты диалога: учимся 

разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи. Имена в малых жанрах 

фольклора. Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Язык в действии 

Роль логического ударения. Звукопись в стихотворном художественном тексте. Смыслоразличительная 

роль ударения. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. Сведения об 

истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) 

Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

 

Секреты речи и текста 

Сопоставление текстов. 

 
 

2 класс. 

Содержание учебного предмета, курса 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, 

крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, 

ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, 

сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями 

традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни 

за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 

форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом 

тексте. Работа со словарем ударений. 

Обогащение активного и пассивного словарного запаса. Проведение синонимических замен с учётом 

особенностей текста. Уточнение лексического значения антонимов. 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму. 
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 
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Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; 

как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

Создание текстов-инструкций. Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 
повествование об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

 
3класс. 

Содержание учебного предмета, курса 

 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда 
– ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). Слова, называющие природные явления и растения 

(например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). Слова, называющие предметы и 

явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, 

извозчик, коробейник, лавочник). Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: 

слова, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). Русские 

традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, 

зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора 

и художественной литературы. Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий. Проектные задания. Странички «Природного словаря». Откуда в русском языке это слово? 

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Место, в котором я живу. Улицы, 

связанные с профессиями, на карте моего города. И т. д. 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфическая особенность русского 37 языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 

рода, числа имён существительных). Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имён существительных (например, форм родительного 

падежа множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов с пространственным значением, образования предложно-падежных форм существительных. 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; 

об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Создание текстов-рассуждений с 

использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). Редактирование 

предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в 

основном курсе). Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

 

4 класс. 

Содержание учебного предмета, курса 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

В основу раздела положена система лингвистических понятий : традиционные эпитеты, фразеологизмы, 

многозначные слова ,заимствованные слова. Работа со словарями русского языка. Поиск родственных 
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слов в тексте. Объяснение значений пословиц о семье («Семья крепка ладом», «Дом согревает не печь, а 

любовь и согласие»). Знакомство с диалогами-прибаутками. Нахождение и объяснение фразеологизмов 

в тексте( идти гуськом, хорош гусь, как с гуся вода, гусь лапчатый). Понятие интернациональных 

слов(телескоп ,микроскоп, автомобиль, автограф, термометр). 

-анти- (греч.)-«против»: антивирус, антициклон, антинаучный. 

-слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, чело, выя, уста, око, шуйца, 

десница ); 

-слова, называющие доспехи древнего русского воина (например, копье, древко, кальчуга, шлем, 

науши, бармица, ); 

-слова, называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, локоть и т.д) 
Пословицы и поговорки, фразеологизмы, в которых сохранились устаревшие слова (например: беречь 

как зеницу ока, быть притчей во языцех, коломенская верста, косая сажень в плечах, как аршин 

проглотил, гроша медного не стоит) 

Проектное задание: «Пословицы с устаревшими словами в картинках». 

Раздел 2.Язык в действии 

В данном разделе изучаются формы глагола (победить, убедить, дудеть, галдеть и др.) , синонимические 

конструкции (словосочетания и предложения : нора лисы- лисья нора, сок из яблок- яблочный сок; 

медвежья услуга- неловкая услуга, крокодиловы слезы- притворные слезы ,львиная доля- большая 

доля), система современной русской пунктуации и история знаков препинания . 

Знакомство с этикетными выражениями (слова-просьбы,слова-благодарности,слова-извинения,слова- 

приветствия,слова-прощания). Лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

В данном разделе рассматриваются тема и основная мысль текста, план текста и редактирование 
,вопросы в диалоге( «На уроке русского языка», « Украшение класса к новогоднему празднику» ). 

Правила диалога. 

Виды пересказов. Упражнения в повествовании от первого лица и от третьего ,в определении жанра 

текста и языковых средств. 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой) . Редактирование 

заданных текстов . 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных результатов: 

Личностные результаты: 

1. Основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 3. Уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Эстетические потребности, ценности и чувства. 

7. Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей. 

8. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9. Установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работа на 

результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности поиска средств 

ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

4. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 5. Активное использование 

речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

1 класс 

Содержание учебного предмета, курса 

Солнечный год. Н.Сладков «Почему год круглый». Умение слушать (аудирование). Восприятие на слух 

звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов. И.Токмакова «Живи, ёлочка!» 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. М. Пришвин 

«Берестяная трубочка» 

Лучше нет родного края. К.Д.Ушинский «Пчёлки на разведках». Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. Стихи о Родине. Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи. 

Мохнатая азбука. Б.Заходер «Мохнатая азбука». К.Паустовский «Кот - ворюга». Г.Снегирёв «Лось». 

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

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. С.Маршак «Детки в клетке». 

Дружба заботой да подмогой крепка. Л.Н.Толстой «Два товарища». В.Осеева «Добрая хозяюшка». 

Л.Воронкова «Что сказала бы мама?». Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме. 

Путешествие в сказку. Лиса и козёл. Русская народная сказка. 

Воробей и лиса. Болгарская сказка. Волк и лошадь. Немецкая сказка. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме. Чтение вслух. 

Смешинки. Б.Заходер «Песенка- азбука». Ю.Коринец. Стихи. Чтение вслух. Ориентация на развитие 

речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. 

2 класс. 

Содержание учебного предмета, курса 

Времена года. 

«Лес осенью» А.Твардовский, 

“Сентябрь ”В.Бианки, 

«Танины дела» Л.Воронкова, 

«Суд над декабрем» Н.Сладков, 

«Прощание с зимой», »Мать и кормилица» Г.Скребицкий, 

«Весной» А.П.Чехов, 

Н.Сладков. «Ивовый пир», «Первый нектар», »Первые запахи», 

Н.Павлова. «Хитрое растение». 
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О братьях наших меньших. 

Н.Сладков. »Медвежья горка», «Осенние радости». 

«Тяжкий труд», «Жук на ниточке». Рассказы Э.Шима. 
«Про слона». Б.Житков. 

В.Бианки. »Плавунчик». 

Что на свете всего важнее. 

И. Панькин. »Корабль-туча», «Машенька – ветреные косы», «Откуда у моряков взялась сила». 

Н.Артюхова. «Новые соседи», «Подружки». 

Путешествие в сказку. 

В.Гаршин. »Лягушка- путешественница» 

П.Бажов. »Голубая змейка» 

Х.К.Андерсен. »Гадкий утенок 

3 класс. 

Содержание учебного предмета, курса 

Программа составлена с учетом технологии коллективной мыследеятельности на уроках по 

внеклассному чтению и нацелена на развитие литературоведческих и языковых навыков учащихся 

младших классов, развитие коммуникативных навыков, интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

эстетических потребностей и способностей. 

Основная задача - организация динамичной системы работы учителя и учащихся по формированию 

читательской личности учащихся, испытывающей потребность в чтении, как в источнике дальнейшего 

саморазвития. Реализация программы предполагает следующие этапы технологической деятельности: 

исследование, проектирование, исполнение. 

В процессе исследования происходит диагностика уровня развития деятельности, коллектива и 

личности. Диагностируются следующие параметры: 

Уровень деятельности. При изучении деятельности группы (класса), личности диагностируются 

(путем наблюдения либо анкетирования, тестирования) цели деятельности, содержание, средства, 

методы, рефлексия. Результат педагогического воздействия на развитие личности, коллектива изучается 

специально, направленно, путем различных методов. 

При диагностике коллектива исследуется его структура, типы связей, выполнение норм (законов), 

общественных отношений, правил межличностных отношений (психологическая совместимость). 

В ходе исследования личности диагностируется степень сформированности ее структуры: 

направленности, сознания, характера, чувства, темперамента. Определяется ее энергетический 

потенциал. Рассматриваются также ее начальные читательские компетенции. 

Этап проектирования, разрабатывается с учетом первоначальной диагностики и предполагает 

выполнение следующего алгоритма исследовательского этапа технологии коллективной 

мыследеятельности:: 

а) постановка цели исследования (что конкретно в данном случае исследуется в деятельности, 

коллективе, личности); 

б) выявление противоречий в процессе развития деятельности, коллектива, личности, затруднения, 

ошибки управления; 

в) систематизация противоречий и выделение главных потребностей познания и развитие рефлексивных 

способностей; 

г) перевод противоречий в проблему (осознание причин противоречий и установление путей их 

исправления); 

д) рефлексия исследовательского такта. 

Для реализации данного алгоритма используются. Например, следующие виды деятельности: 

На подготовительном этапе учащиеся знакомятся со списком книг, рекомендованных для чтения, 

выясняют, что из списка имеется в домашней библиотеке, составляют индивидуальный план порядка 

чтения книг. Определяется дата посещения городской библиотеки, где выясняется, какие книги можно 

будет взять там. Также представляют составленный план чтения в классе друг другу для того, чтобы 

можно было обменяться книгами по мере их прочтения. Некоторые произведения ребята с помощью 

родителей находят на библиотечных сайтах Интернета. 

Этап самостоятельного чтения предполагает общение читателя с художественным текстом, ведение 

диалога с автором через составление вопросов по прочитанной книге. Рефлексия на данном этапе 
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проявляется в уровне вопросов, сформированных после прочтения книги. Учитель подводит итоги 

наблюдений. 

Проектировочный этап – самое важное звено программы, строится с учетом алгоритма, в основе 

которого: 

а) постановка цели проектирования (на основе результата исследования);б) проектирование 

предметного содержания обучения;в) проектирование творческих групп (с учетом общественных, 

межличностных отношений); 

г) проектирование проблемной ситуации; 

д) рефлексия проектировочного такта. 

Данный этап, по сути, предполагает разработку системы уроков по внеклассному чтению, в ходе 

которых происходит постановка проблемы (формулировка темы урока), организация творческих групп, 

дискуссия (или иные формы обсуждения), рефлексия проектировочного акта. Основными 

достоинствами данного подхода являются: развитие коммуникационных навыков учащихся.Их 

аналитических способностей, развитие интереса к чтению, расширение круга чтения и кругозора. 

Исполнительский этап предполагает реализацию задуманного и включает, например, обмен 

впечатлениями по прочитанному произведению с одноклассниками на уроках (5-7 минут), вывешивание 

учениками собственных обоснованных рекомендации для чтения той или иной книги и т.д. Дискуссия 

между группами учащихся, в зависимости от впечатлений от прочитанной книги, оценки героев, 

главной мысли произведения и т.п. Один раз в месяц на уроке-рефлексии возможно проведение 

праздников читательских удовольствий. Он предполагает следующие виды деятельности: зачитывание 

отрывков из прочитанных книг, выставка прочитанных книг и иллюстраций, драматизация, викторина и 

др. 

Роль учителя на данном этапе предполагает ввод учащихся в проблемную ситуацию: постановку 

проблемы, коллективное обсуждение целей, способов их достижения. Самым важным компонентом 

деятельности является актуализация противоречий, определение внутренних целей, реальных способов 

деятельности. Результатом должны являться активизация деятельности в группах, повышение уровня 

речемыслительной деятельности учащихся.На этом этапе учитель определяет для себя ряд проблем, 

возникших в процессе работы. 

Итоговый этап является одновременно и заключительным, и мотивирующим на дальнейшую 

деятельность. Он предполагает огромную подготовительную работу и может иметь разные формы 

выражения. Наиболее приемлемыми являются читательская конференция или презентация достижений 

читателя на совместном с учащимися родительском собрании. При подготовке этих мероприятий 

учащиеся могут организовываться в творческие группы, каждая из которых выбирает, что будет 

представлять и как. Возможные варианты: подготовка и проведение литературного ринга, 

художественное оформление (выставки книг, иллюстраций к произведениям и др.), подготовка 

драматизации отрывка из произведения по выбору, творческая работа (отзыв, сочинение по 

произведениям, литературный журнал, презентация). Итоговый этап предполагает приглашение гостей - 

библиотекаря, администрации школы, родителей, учащихся и учителей из других классов. Необходимо 

продумать награждение лучших читателей (или групп) в виде дипломов, грамот, благодарностей. 

4 класс. 

Содержание учебного предмета, курса 

Наедине с природой. Самые интересные книги, прочитанные летом. Самостоятельный выбор книг на 

основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. И.Тургенев «Перепёлка». А. 

Барто «Я люблю ходить вдвоём». Н.Сладков «Весёлая игра». Г.Снегирёв «В заповеднике». 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Мифы русского народа. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Путешествие в сказку. Ш.Перро «Золушка, или хрустальная туфелька». Б.Гримм «Румпельштильхен». 

Е.Шварц «Два брата». Подробный пересказ текста. 

Смешинки. А.Барто «Почему телефон занят». В.Голявкин «Как я под партой сидел». В.Драгунский 

«Надо иметь чувство юмора». Л.Каминский «Чего только не случилось!» С.Махотин «Заколдованные 

косички». Подробный пересказ текста. 

 

2.2.2.5. Иностранный язык 
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Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных результатов: 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно - 

познавательные и внешние мотивы; учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; ориентация на понимание причин успеха в 

 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; • способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

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

общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; эмпатия как 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно - познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
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• 19 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

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

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

 

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

Интернета; • осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

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

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

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

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего, речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; допускать 

возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; • учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

 
2 класс 

Содержание учебного предмета, курса 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Мир моих увлечений. 

Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день (в цирке, 

зоопарке). Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 

село). Россия и страны изучаемого языка. Названия России и стран изучаемого языка; их столиц. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Национальные 

праздники. Коммуникативные умения Говорение Формирование умений вести диалог этикетного 

характера: приветствие и ответ на приветствие, знакомство, прощание, поздравление и 

благодарность за поздравление, извинение, а также диалог-расспрос и диалог-побуждение к 

действию в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета в объеме не менее 3- 

х реплик со стороны каждого собеседника. Формирование умений воспроизводить и создавать 

устные монологические высказывания в рамках изучаемой тематики в объеме не менее 3-х фраз с 

опорой на картинки/фотографии, вопросы, ключевые слова. Формирование умений воспроизводить 

наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен. Аудирование Формирование умений 

понимать и выполнять инструкции учителя в ходе ведения урока. Формирование умений 

воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты диалогического и монологического 

характера, построенные на изученном языковом материале, и понимать их основное содержание 

(основную тему и главные факты/события) и запрашиваемую информацию фактического характера 

(имя, возраст, любимое занятие, цвет и т.д.) с опорой на картинки/фотографии, а также с 

использованием языковой догадки. Чтение Техника чтения (соотнесение графического и звукового 

образа слова) Формирование умений и навыков осмысленного чтения вслух чтения текстов 

объемом до 60 слов диалогического и монологического характера, построенных на изученном 

языковом материале с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией. Вычленение 

некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе знакомых слов. Смысловое чтение 

Формирование умений читать и понимать учебные тексты объемом до 80 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания 

(основной темы и главных фактов/событий) и с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. Письмо 

Формирование умений списывать слова, заполнять пропуски в тексте словами, дописывание 

предложений; выписывать слова и словосочетания из текста при выполнении учебного задания. 

Формирование умений заполнять простые формуляры с указанием личной информации: имя, 

возраст, страна проживания. Формирование умений писать поздравления с днем рождения и Новым 

годом с опорой на образец. Формирование умений подписывать учебную тетрадь своим именем с 

указанием номера класса и школы. Языковые знания и навыки Графика, орфография и пунктуация 

Освоение алфавита изучаемого иностранного языка, формирование умения называть в нем буквы в 
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правильной последовательности и навыков графически корректного воспроизведения всех букв 

алфавита в соответствии с традициями изучаемого иностранного языка. Формирование навыков 

правильного написания изученных слов и правильного использования знаков препинания (точка, 

вопросительный знак). Фонетическая сторона речи Формирование навыков различения на слух и 

адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесения слов с соблюдением 

правильного 

; порядок слов в предложении с модальным глаголом; род имен существительных; 

существительные в именительном падеже; неопределенный, и определенный артикль с 

существительными (наиболее распространенные случаи употребления); личные и притяжательные 

местоимения ; количественные числительные (1-10); вопросительные слова . союзы (при 

однородных членах). Социокультурные знания и умения Формирование знания и умения применять 

элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в странах (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством). Формирование знания и умения использовать в речи названия своей 

страны и стран изучаемого языка , их столиц. Знакомство с некоторыми праздниками в России и 

Великобритании(Новый Год, Рождество). Знакомство с некоторыми произведениями детского 

фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской литературы. Знакомство с жизнью ровесников в 

немецкоязычных странах. Формирование умений писать свое имя и фамилию, имена и фамилии 

своих друзей и родственников на английской языке. Основныеречевыеобразцы «« « 

ударения; произнесение повествовательных, вопросительных и побудительных предложений 

ссоблюдением их основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе с соблюдением 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. Формированиенавыковосмысленного 

чтения вслух небольшихучебных текстов диалогического и монологического характера, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей 

интонации,демонстрирующейпонимание текста (объемтекста длячтениявслух до 60 слов). 

Лексическая сторона речи (не менее 200 лексических единиц) 

Формированиенавыковраспознаванияи употреблениявустной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевыхклише),обслуживающиеситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения. Грамматическаясторонаречи 

Формированиенавыковраспознаванияи употреблениявустной и письменной речи 

синтаксическихконструкций и морфологическихформ английскогоязыка с учетом 

тематическогосодержанияиизученныхлексическихсредств,а именно:различные 

коммуникативныетипыпредложений (повествовательные-утвердительные,отрицательные , 

вопросительные-общий и специальный вопросы; порядок слов вповествовательном 

ивопросительном предложении с вопросительным словом и без него; нераспространенные 

ираспространенные простые предложения; простое предложение с простым глагольнымсказуемым, 

составнымименнымисоставнымглагольнымсказуемым;спряжение глаголов;спряжение некоторых 

глаголов(кроме2 лица множ. числа); спряжение некоторых глаголовс изменениемкорневой гласной 

;модальныйглагол can; порядок слов в предложении 

смодальнымглаголом;родименсуществительных;существительные 

вименительномпадеже;неопределенный,и определенный артикльссуществительными 

(наиболеераспространенные случаи употребления);личныеи притяжательные 

местоимения;количественные числительные(1-10); вопросительные слова . союзы(при однородных 

членах).Социокультурныезнанияи уменияФормированиезнанияи 

уменияприменятьэлементарныенормы речевого и неречевого поведения,принятыевстранах 

(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравлениес днем 

рождения, Новым годом, Рождеством). Формирование знания иумения использовать в речи 

названия своейстраныистранизучаемого языка, их столиц. Знакомство с некоторымипраздниками 

вРоссии и Великобритании(Новый Год, Рождество). Знакомство с некоторыми 
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произведениямидетского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской литературы. Знакомство с 

жизньюровесников в немецкоязычных странах. Формированиеумений писать свое имя и фамилию, 

именаи фамилии своихдрузей и родственниковнаанглийскойязыке.Основныеречевыеобразцы ««« 

3 класс 
 

Содержание учебного предмета, курса 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Мой день (распорядок дня). Мир моих 

увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной 

день (в цирке, в зоопарке, впарке). Каникулы. Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моякомната 

(квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и 

домашние животные. Погода. Времена года(месяцы). Родная страна 

истраныизучаемогоязыка.Россияистрана/страныизучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные 

персонажи детских книг. Национальные праздники. Коммуникативные умения Говорение Развитие 

коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах диалога (этикетный диалог, 

диалог-расспрос, диалог побуждения к действию) с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова, речевые ситуации с соблюдением норм речевого этикета с расширением 

тематики, коммуникативных ситуаций общения и репертуара лексико-грамматических средств с 

увеличением объема - не менее 4-х реплик со стороны каждого собеседника. Формирование 

умений вести разговор по телефону. Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний; пересказ основного содержания 

прочитанного текста с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы с 

расширением тематики и репертуара лексико-грамматический средств с увеличением объема - не 

менее 4-х фраз. Развитие умений пересказывать основное содержание прочитанного текста - не 

менее 4-х фраз. Развитие умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, 

песен. Аудирование Развитие умений воспринимать и понимать на слух речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/ невербально реагировать на 

услышанное. Развитие умений воспринимать и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой на картинки/фотографии, а также с 

использованием языковой догадки. Расширение тематики текстов и репертуара лексико- 

грамматических средств; увеличение времени звучания текста до 1 минут. Чтение Техника чтения 

(соотнесение графического и звукового образа слова) Развитие умения и навыков осмысленного 

чтения вслух небольших учебных текстов диалогического и монологического характера, 

построенных на изученном языковом материале, с применением основных правил чтения и 

соответствующей интонацией, с расширением тематики текстов и репертуара лексико- 

грамматических средств и с увеличением объема текста до 70 слов. Развитие умения чтения 

незнакомых слов с соблюдением основных правил чтения. Смысловое чтение Развитие умений 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой на иллюстрации. Расширение тематики текстов и репертуара лексико- 

грамматических средств; увеличение объёма текстов до 130 слов. Письмо Развитие умений 

письменной речи в рамках расширения тематического содержания: списывание изучаемых слов, 

заполнение пропусков в тексте словами, дописывание предложений. Развитие умений заполнять 
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простые формуляры и анкеты с указанием личной информации: имя, возраст, страна проживания, 

любимые занятия и т.д. Развитие умений писать поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий с опорой на образец. Формирование умений выписывать 

слова и словосочетания из текста при выполнении учебного задания; создавать подписи к 

картинкам/иллюстрациям с пояснением, что на них изображено, в т.ч. в проектных работах. 

Языковые знания и навыки Графика, орфография и пунктуация Развитие умений пользования 

алфавитом и навыков графически корректного воспроизведения всех букв алфавита в соответствии 

с традициями изучаемого иностранного языка. Развитие навыков правильного написания 

изученных слов и правильного использования знаков препинания (точка, вопросительный знак). 

Фонетическая сторона речи. Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; 

повествовательных и вопросительных предложений с соблюдением их основных ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила отсутствия фразового ударения 

на служебных словах, с расширением тематики и репертуара лексико-грамматических средств. 

Развитие навыков чтения вслух небольших учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующей 

понимание текста (объем текста для чтения вслух до 70 слов). Лексическая сторона речи (не менее 

150 новых лексических единиц) Развитие навыков распознавания и употребления в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний и речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на втором году обучения. Формирование 

навыков распознавания и употребления интернациональных слов: Musiс, Sport. Формирование 

навыков образования количественных числительных при помощи суффиксов . Формирование 

навыка образования сложных слов путем соединения основ существительных.Грамматическая 

сторона речи Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных синтаксических конструкций и морфологических форм немецкого языка с учетом 

расширения тематического содержания и репертуара лексико-грамматических средств. 

Формирование навыков распознавания и употребления следующих грамматических явлений: 

отрицательные предложения ,; повествовательные и вопросительные предложения (общий и 

специальный вопросы) в Pe,fe t; спряжение некоторых глаголов (в том числе 2 лица множ. числа); 

спряжение сильных глаголов ; ; модальные глаголы; склонение существительных в единственном 

числе в именительном, дательном и винительном падежах; множественное число 

существительных; нулевой артикль; личные местоимения ; притяжательные местоимения 

числительные (10-30). Социокультурные знания и умения Развитие знаний и умений применять 

элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в немецкоязычных странах 

(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днем 

рождения, Новым годом, Рождеством). Формирование умения вести разговор по телефону. 

Расширение знаний о своей стране и страны/странах изучаемого языка, их столицах, некоторых 

культурных явлениях (праздники, традиции). Расширение знакомства с некоторыми 

произведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской литературы. Расширение 

знакомства с жизнью ровесников в немецкоязычных странах. Формирование умения кратко 

представлять родную страну и страну/ страны изучаемого языка. 

коммуникации,произнесениясловссоблюдениемправильногоударения;повествовательныхи 

вопросительных предложений с соблюдением их основных ритмико-интонационныхособенностей, 

в том числе с соблюдением правила отсутствияфразового ударения наслужебныхсловах,с 

расширениемтематикиирепертуара лексико-грамматическихсредств.Развитие навыков чтения 

вслух небольших учебных текстов, построенных наизученном языковомматериале,с 

соблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующей понимание текста 
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(объем текстадля чтения вслух до 70 слов). Лексическая сторона речи (не менее 150 новых 

лексических единиц) Развитие навыковраспознаванияи употреблениявустной и письменной речи 

лексическихединиц (слов,словосочетаний и речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики, предусмотренной на втором году обучения. Формирование навыков 

распознавания иупотребленияинтернациональныхслов:Musiс, Sport. Формирование 

навыковобразованияколичественныхчислительныхпри помощи суффиксов. Формирование навыка 

образованиясложных слов путем соединения основ существительных.Грамматическаясторона 

речиРазвитиенавыковраспознаванияи употреблениявустной и письменной речи 

изученныхсинтаксическихконструкций и морфологических форм немецкого языкас учетом 

расширениятематическогосодержанияирепертуара лексико-грамматических средств. 

Формированиенавыковраспознаванияи 

употребленияследующихграмматическихявлений:отрицательныепредложения,; 

повествовательныеи вопросительныепредложения(общий и специальный вопросы) в 

Perfect;спряжение некоторых глаголов(в том числе 2 лица множ. числа);спряжение сильных 

глаголов ;;модальные глаголы;склонение существительныхвединственномчислевименительном, 

дательном и винительном падежах; множественное число 

существительных;нулевойартикль;личныеместоимения;притяжательные 

местоимениячислительные(10-30). Социокультурныезнанияи уменияРазвитиезнаний иумений 

применять элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые внемецкоязычных 

странах (приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравлениес 

днем рождения, Новым годом, Рождеством). Формированиеумениявести разговор по телефону. 

Расширение знаний освоейстране истраны/странахизучаемогоязыка, их столицах, некоторых 

культурных явлениях (праздники, традиции). Расширениезнакомства с некоторыми 

произведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) идетскойлитературы.Расширение 

знакомства с жизнью ровесников в немецкоязычных странах. Формированиеумения кратко 

представлять родную страну и страну/ страны изучаемого языка. 

4 класс 

Содержание учебного предмета, курса 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Мой день (распорядок дня). Внешностьи черты 

характера. Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимыезанятия. Занятия 

спортом. Любимаясказка, история, рассказ. Выходной день (в цирке, взоопарке, в парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя комната (квартира, дом). Моя школа, любимые учебные 

предметы. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние 

животные. Погода. Времена года (месяцы). Родная страна 

истраныизучаемогоязыка.Россияистрана/страныизучаемого языка. Их 

столицы,достопримечательности и интересныефакты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Национальные праздники. Коммуникативные умения 

Говорение Развитие коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах диалога с 

опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, речевые ситуации с соблюдением норм 

речевого этикета с расширением тематики, коммуникативных ситуаций общения и репертуара 

лексико-грамматических средств с увеличением объема - 4-5 реплик со стороны каждого 

собеседника. Развитие коммуникативных умений монологической речи (описание, в т.ч. 

характеристика, повествование): создание устных связных монологических высказываний; пересказ 

основного содержания прочитанного текста с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова, план, вопросы с расширением тематики и репертуара лексико-грамматический средств с 

увеличением объема - 4-5 фраз. Развитие умений воспроизводить наизусть тексты некоторых 

рифмовок, стихов, песен. Формирование умения составлять собственное монологическое 
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высказывание по аналогии; выражать свое отношение к предмету речи; запрашивать собеседника о 

его отношении к предмету речи. Аудирование Развитие умений воспринимать и понимать на слух 

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

на услышанное. Развитие умений воспринимать и понимать на слух учебные и аутентичные 

адаптированные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой на картинки/фотографии и без опоры, а также с использованием языковой 

догадки. Формирование восприятия и понимания на слух учебных и аутентичных адаптированных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания и с пониманием запрашиваемой информации без зрительных опоры. Расширение 

тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств. Тексты для аудирования: 

высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог (беседа), сообщение 

информационного характера, рассказ, сказка и др. Чтение Техника чтения (соотнесение 

графического и звукового образа слова) Развитие умений и навыков осмысленного чтения вслух 

учебных и аутентичных адаптированных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с применением основных правил чтения и соответствующей интонацией с расширением тематики 

текстов и репертуара лексико-грамматических средств и с увеличением объема текста до 80 слов. 

Развитие умения чтения незнакомых слов с соблюдением основных правил чтения. Смысловое 

чтение Развитие умений читать про себя и понимать аутентичные адаптированные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с 

пониманием запрашиваемой информации с опорой на иллюстрации. Расширение тематики текстов 

и репертуара лексико-грамматических средств; увеличение объёма текстов до 160 слов. 

Формирование умения прогнозировать содержание текста на основе заголовка. Формирование 

умений читать и понимать информацию, представленную в таблице. Тексты для чтения: беседа в 

ситуациях повседневного общения; рассказ-описание, рассказ-повествование; сказка; отрывок из 

статьи научно-популярного характера; сообщение информационного характера; личное письмо; 

объявление; меню и др. Письмо Развитие умений письменной речи в рамках расширения 

тематического содержания: списывание изучаемых слов, заполнение пропусков в тексте словами, 

дописывание предложений; заполнять простые формуляры и анкеты с указанием личной 

информации: имя, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия и т.д.; 

писать поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий с 

опорой на образец. Формирование умений писать краткое личное письмо (в т.ч. электронное) в 

ответ на письмо-стимул с опорой на образец с соблюдением правил оформления личного письма 

(обращение, благодарность, завершающая фраза, подпись) объемом до 50 слов. Языковые знания и 

навыки Орфография и пунктуация Развитие навыков правильного написания изученных слов и 

правильного использования знаков препинания (точка, вопросительный знак). Формирование 

навыка правильного пунктуационного оформления личного письма, использования запятой при 

перечислении. Фонетическая сторона речи Развитие навыков различения на слух и адекватного, без 

ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного 

ударения; повествовательных, вопросительных и побудительных предложений с соблюдением их 

основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, с расширением тематики и репертуара лексико- 

грамматических средств. Развитие навыков чтения вслух учебных и аутентичных адаптированных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
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соответствующей интонации, демонстрирующей понимание текста (объем текста для чтения вслух 

до 70 слов). Формирование навыка правильного интонационного оформления перечисления. 

Лексическая сторона речи (не менее 150 новых лексических единиц) Развитие навыков 

распознавания и употребления в устной и письменной речи слов, словосочетаний и речевых клише, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на третьем году обучения; 

навыков образования новых слов при помощи аффиксации и словосложения; распознавания и 

употребления интернациональные слова; Формирование навыков образования существительные, 

обозначающие профессии при помощи суффиксов -er ; образование порядковых числительных при 

помощи суффиксов. Грамматическая сторона речи Развитие навыков распознавания и употребления 

в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм 

немецкого языка с учетом расширения тематического содержания и репертуара лексико- 

грамматических средств. Формирование навыков распознавания и употребления следующих 

грамматических явлений: предложения с конструкцией ; простые предложения с однородными 

членами; сложносочиненные предложения с сочинительными союзами ; глаголы прилагательные и 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях; личные местоимения в 

винительном и дательном падежах; количественные (до 100) и порядковые (до 31) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений 

(употребляемые с дательным и винительным падежами). Социокультурные знания и умения 

Развитие знаний и умений применять элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в немецкоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, разговор по телефону, поздравление с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством). Формирование умения использовать правила речевого этикета при оформлении 

текста личного письма (в т.ч. электронного). Расширение знаний о своей стране и стране/странах 

изучаемого языка, их столицах, некоторых культурных явлениях (праздники, традиции, 

достопримечательности). Расширение знакомства с некоторыми произведениями детского 

фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской литературы. 
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2.2.6. Математика и информатика 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

Личностные результаты 

• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
• Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему миру. 

• Целостное восприятие окружающего мира. 

• Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления. 

• Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

• Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

• Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

• Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать 

(записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

• Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с 

содержанием учебного предмета «математика». 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами. 

• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 

Первый год обучения. 

Содержание учебного предмета, курса 

Числа и действия над ними Первичные количественные представления. Числа и цифры от 1 до 9. 

Число и цифра 0. Счёт предметов. Установление порядкового номера того или иного объекта при 

заданном порядке счёта. Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же. 



143  

Сравнение чисел: знаки <, =, >. Однозначные числа. Число 10. Двузначные числа. Числа от 11 до 20, 

их запись и названия. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов и 

результатов действий сложения и вычитания. Переместительное свойство сложения. Увеличение 

(уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел. Величины и действия над 

ними Сравнение предметов (реальных объектов) по некоторой величине без её измерения: выше - 

ниже, шире - уже, длиннее - короче, старше - моложе. Первичные представления о длине. Длина 

отрезка. Измерение длины. Сантиметр и дециметр как единицы длины. Соотношение между 

дециметром и сантиметром. Сравнение длин на основе их измерения, разностное сравнение длин 

(длиннее / короче на). Текстовые задачи и алгоритмы Знакомство с формулировкой текстовой 

задачи, выделение условия и вопроса. Распознавание и составление текстовых задач. Установление 

зависимости между данными и искомой величинами, представление полученной информацию в 

виде рисунка, схемы или другой модели. Нахождение и запись решения задачи в виде числового 

выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим 

наименованием. Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. 

Сравнение двух или более предметов. Задачи на классификацию объектов по одному признаку. 

Задачи на нахождение и/или объяснение закономерности в ряду чисел, геометрических фигур, 

объектов повседневной жизни. Последовательность действий. Задачи на пошаговое выполнение 

простейших алгоритмов (последовательности действий). Пространственные представления и 

геометрические фигуры Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к 

наблюдателю, их комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-то, 

между одним и другим. Расположение предметов по порядку: установление первого и последнего, 

следующего и предшествующего (если они существуют). Распознавание геометрических фигур: 

круг, треугольник, прямоугольник (квадрат). Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. 

Изображение геометрических фигур: точка, прямая линия, кривая линия, отрезок. Использование 

линейки для выполнения построений. Работа с данными Чтение и заполнение строк, столбцов 

таблицы. Использование таблицы сложения для выполнения действий с однозначными числами. 

Заполнение простейших схем и изображений числовыми данными. 

Второй год обучения 
Содержание учебного предмета, курса 

Числа и действия над ними Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный 

принцип десятичной записи чисел, принцип построения количественных числительных для 

двузначных чисел. Сравнение чисел в пределах 100. Числовое выражение и его значение. Числовые 

равенства и неравенства. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд. Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. Запись 

сложения и вычитания в столбик. Связь между компонентами и результатами действия сложения и 

вычитания. Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Множители, произведение и его 

значение. Табличные случаи умножения. Переместительное свойство умножения. Случаи 

умножения на 0 и на 1. Знакомство с делением на уровне предметных действий. Делимое, делитель, 

частное и его значение. Проверка результата вычислений. Порядок выполнения действий в 

вычислениях. Нахождение значения числового выражения, содержащего действия со скобками или 

без скобок в пределах 100. Использование изученных свойств арифметических действий 

(переместительное и сочетательное свойства сложения) для вычислений. Величины и действия над 

ними Единица массы - килограмм. Измерение массы с помощью чашечных весов. Единица 

стоимости - рубль. Сравнение предметов по стоимости. Измерение времени с помощью цифровых 

или стрелочных часов. Время как продолжительность. Единицы времени: час, минута, соотношение 

между ними. Единица длины - метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром. 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра прямоугольника (квадрата). 
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Текстовые задачи и алгоритмы Решение текстовых задач арифметическим способом. Выбор 

действия при решении задачи. Запись решения задачи по «шагам» (действиям) и в виде числового 

выражения. Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. Классификация объектов по 

заданному или самостоятельно установленному признаку. Распознавание верных (истинных) и 

неверных (ложных) утверждений. Пространственные представления и геометрические фигуры Луч. 

Угол. Прямой угол. Прямоугольник. Квадрат. Ломаная линия. Многоугольник. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 

стороны. Использование линейки для выполнения построений. Работа с данными Извлечение и 

использование для решения задач информации, представленной в простейших таблицах. Внесение 

данных в таблицу, заполнение схем и изображений числовыми данными. 

Третий год обучения 

Содержание учебного предмета, курса 

Числа и действия над ними Нумерация трёхзначных чисел: получение новой разрядной единицы - 

сотни, разряд сотен, принцип построения количественных числительных для трёхзначных чисел. 

Представление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Поразрядное сравнение 

чисел. Устное и письменное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000. 

Поразрядное сложение и вычитание многозначных чисел с использованием записи в столбик. 

Табличное умножение и деление. Внетабличное умножение и деление, в том числе деление с 

остатком. Переместительное и сочетательное свойства умножения. Умножение суммы на число и 

числа на сумму. Запись письменного умножения в столбик. Деление суммы на число. Запись 

письменного деления уголком. Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и 

деления. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. Порядок 

выполнения действий. Нахождение значения числового выражения, содержащего несколько 

действий со скобками или без скобок в пределах 1000, осуществление проверки полученного 

результата, в том числе с помощью калькулятора. Использование изученных свойств 

арифметических действий для удобства вычислений. Величины и действия над ними Единица 

массы - грамм. Соотношение между килограммом и граммом. Сравнение предметов по массе: 

установление между ними соотношения тяжелее/легче на/в. Сравнение предметов по стоимости: 

установление между ними соотношения дороже/дешевле на/в. Единица длины - миллиметр. 

Соотношение между изучаемыми единицами длины. Площадь. Сравнение площадей фигур без их 

измерения. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношение между единицами площади. Вычисление периметра прямоугольника (квадрата), 

площади прямоугольника (квадрата) на основе измерения длины и ширины. Текстовые задачи и 

алгоритмы Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на все действия. Запись 

решения задач по «шагам» (действиям) с помощью числового выражения. Задачи с недостающими 

и избыточными данными. Выбор рационального пути решения задачи. Классификация объектов по 

двум и более признакам. Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) утверждений. 

Конструирование правильных логических рассуждений с использованием связок «если …, то …», 

«значит», «поэтому». Выполнение простейших алгоритмов с условными переходами. Составление и 

использование формализованного описания последовательности действий (план действий, схема, 

алгоритм) при решении учебных и практических задач. Пространственные представления и 

геометрические фигуры Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением 

площади. Задачи на разрезание и конструирование геометрических фигур. Работа с данными 

Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в простейших 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (в т.ч. календарь, 

расписание). Внесение данных в таблицу, заполнение схем и изображений числовыми данными. 
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Четвертый год обучения 

Содержание учебного предмета, курса 

Числа и действия над ними Разрядная единица тысяча. Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, 

сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Поразрядное сравнение многозначных чисел. Понятие 

доли. Сравнение долей одного целого. Составление упорядоченного набора чисел по заданному 

правилу. Письменное сложение, вычитание, умножение, деление многозначных чисел (с записью 

столбиком и уголком). Деление с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и 

остатка. Письменное деление с остатком с записью уголком. Случаи деления многозначного числа 

на однозначное и многозначного числа на многозначное. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений при нахождении 

значения числового выражения, содержащего несколько действий. Проверка полученного 

результата, в том числе с помощью калькулятора. Нахождение числа, большего или меньшего 

данного числа: на заданное число, в заданное число раз. Нахождение доли от величины, величины 

по её доле. Нахождение неизвестного компонента действий сложения, вычитания, умножения и 

деления. Величины и действия над ними Время. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век. Соотношения между ними. Масса. Единицы массы: грамм, килограмм, 

центнер, тонна. Соотношения между ними. Длина. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. Площадь. Единицы площади: квадратный 

метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр. Соотношения между 

ними. Скорость. Единицы скорости: километры в час, метры в секунду. Цена, количество, 

стоимость; соотношение между ними. Производительность, объем работы, время работы, 

соотношение между ними. Сложение и вычитание однородных величин. Умножение и деление 

величины на натуральное число. Деление величины на однородную величину. Нахождение 

периметра и площади прямоугольника (квадрата). Нахождение периметра и площади фигур, 

составленных из 2-3 прямоугольников. Понятие о вместимости. Единица вместимости литр. 

Текстовые задачи и алгоритмы Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), 

процесс работы (производительность труда, время, объём всей работы), процесс изготовления 

товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход), расчёта стоимости (цена, 

количество, общая стоимость товара). Использование таблиц для решения текстовой задачи. Задачи 

на нахождение доли целого и целого по его доле. Решение текстовых задач разными способами. 

Составление плана (алгоритма) решения задачи. Формализованные описания последовательности 

действий (план действий, схема, таблица, блок-схема и т. д.) в ситуациях повседневной жизни и при 

решении учебных задач. Составление алгоритмов для исполнителей с простой (понятной) системой 

команд. Пространственные представления и геометрические фигуры Распознавание геометрических 

фигур: окружность, круг, простейших пространственных фигур: шар, куб, проекций предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену) в простейших случаях. Разбиение фигуры на 

прямоугольники или квадраты. Построение окружности заданного радиуса. Использование линейки 

и циркуля для выполнения построений. Работа с данными Извлечение и использование для решения 

задач информации, представленной в простейших столбчатых диаграммах, в простейших таблицах 

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (в т. ч. календарь, расписание), в 

предметах повседневной жизни (ярлык, этикетка, счёт, меню, прайс-лист, объявление и т. п.). 

Представление информации с помощью таблиц, схем, столбчатых диаграмм 

2.2.2.7. Окружающий мир 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

Личностные результаты 
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1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этническойи национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентиров 

2. формирование целостного , социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
информационной деятельности, на основе представленийо нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств 

8. Развитие эстетических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания, сопереживания чувствам других людей 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях,умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальном и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно организовывать себе рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий 
2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в учебном 

процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, 

или на основе различных образцов. 

6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом 

действий на определенном этапе. 

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 

8. Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде Коммуникативные УУД: 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 
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3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно- популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого 

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть 

последствия коллективных решений. 

1 класс 

Содержание учебного предмета, курса 

Человек и природа Разнообразие растений и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

существенные признаки). Наиболее распространенные комнатные растения и растения цветника. 

Лиственные и хвойные деревья. Человек - часть природы. Взаимосвязи между человеком и природой. 

Охрана природных богатств, правила поведения в природе. Растения и животные в моем доме. Правила 

ухода за комнатными растениями, забота о домашних животных. 

Человек и общество Наша Родина - Россия. Символы России. Первоначальные сведения о народах 

России, ее столице, о своей малой родине. Я - школьник. Совместная учеба, традиции, праздники. 

Ценность дружбы. Взаимная помощь. Моя семья в прошлом и настоящем. Правила поведения в семье. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Мои обязанности в семье. Имена и фамилии членов семьи. 

Правила безопасной жизни Соблюдение режима дня. Правила личной гигиены. Овощи и фрукты, их 

разнообразие и значение в питании человека. Правила поведения в школе, на уроке. Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте и на дорогах. Действия в соответствии с основными 

знаками дорожного движения. Безопасность в сети Интернет. 

2 класс Человек и природа Природа и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Связи между неживой и живой природой. Явления природы. Погода. Термометр - прибор для 

измерения температуры. Сезонные явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь. Красота 

природы в разные времена года. Многообразие растений и животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия). Деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные растения. Особенности, 

образ жизни животных. Связи в природе, между природой и человеком, растениями и животными. 

Дикорастущие и культурные растения, их различия. Дикие и домашние животные, их 

разнообразие, сходство и различия. Ответственное отношение к содержанию домашних питомцев. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Правила охраны природы. Экология. Звёзды и созвездия. Глобус как модель Земли. Горизонт. 

Линия горизонта. Стороны горизонта. Определение сторон горизонта при помощи компаса. 

Ориентирование на местности. Океаны и материки, их названия на глобусе и карте. Человек и 

общество Наша Родина Россия. Государственная символика России. Россия - многонациональная 

страна. Родной город (село).Природные и культурные объекты и достопримечательности города 

(села). Россия на карте. Семья как единство близких людей. Культура общения в семье. Семейные 

ценности и традиции. Нравственные аспекты взаимоотношений в семье. Значение труда в жизни 

человека и общества. Профессии людей. Правила безопасной жизни Правила безопасного 

поведения человека в природе (на воде и в лесу). Режим дня школьника, чередование труда и 

отдыха в режиме дня. Правила личной гигиены. Правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах (дорожные знаки, сигналы светофора, освоение правил безопасности/безопасного 

пешехода), в школе, дома, общественном транспорте. Правила безопасного поведения в быту. 

Безопасность в сети Интернет 

 

3 класс 

Содержание учебного предмета, курса 

Человек и природа Разнообразие природы. Способы изучения природы. Звезды и планеты. Правила 

наблюдения звездного неба. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые. Тела, вещества, 

твердые тела, жидкости и газы. Свойства воздуха, воды. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, 
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воды. Почва, ее состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. Разнообразие 

растений и животных. Группы и виды растений и животных. Размножение и развитие растений. 

Особенности дыхания и питания растений. Особенности питания разных животных. Цепи питания. 

Размножение и развитие животных разных групп. Роль растений и животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям и животным. Растения и животные родного края. Охрана 

растений и животных. Отдельные представители растений и животных Красной книги России, своего 

края. Круговорот веществ. Роль почвы в круговороте веществ. Грибы: съедобные и несъедобные. 

Первоначальные представления о бактериях. Человек - часть природы. Экологические связи. Общее 

представление о строении тела человека. Система органов, их роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиена систем органов. Человек и общество Наша Родина - России, Российская Федерация. 

Государственная символика России. Мой край, его столица, символика региона. Россия - 

многонациональная страна. Государственный язык России как средство культурного взаимодействия её 

народов. Карта как источник информации об окружающем мире. Карта мира, отличительные 

особенности. Путешествие по городам (уникальные природные и архитектурные памятники России) и 

странам. Материки и части света. Страны и народы мира. Отдельные памятники архитектуры и 

искусства, являющиеся символами стран, в которых они находятся. Семья - самое близкое окружение 

человека. Родословная. Составление схемы родословного древа. Хозяйство семьи. Понятие о семейном 

бюджете, доходах и расходах семьи. Правила безопасной жизни Понятие о здоровом образе жизни. 

Правила здорового образа жизни для школьников. Предупреждение болезней. Правила безопасного 

поведения в природе, путешествии, общественных местах. Правила безопасного поведения на улице и 

дорогах для пешехода, велосипедиста, пассажира. Номера телефонов экстренной помощи. Безопасность 

в сети Интернет. 

 

4 класс 

Содержание учебного предмета, курса 

Человек и природа Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к Земле звезда. Характеристика планет 

Солнечной системы. Естественные спутники планет. Особенности движения Земли в космическом 

пространстве. Причины смены дня и ночи и времён года. Представления о развитии человечества во 

взаимодействии с природой. Экологические проблемы и пути их решения. Всемирное природное 

наследие. Наиболее значимые объекты Всемирного природного наследия в России и за рубежом. 

Международная Красная книга. Формы земной поверхности. Равнины и горы России. Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Полезные ископаемые 

России, их роль в хозяйстве страны, условные обозначения на карте. Бережное отношение к полезным 

ископаемым. Реки, озёра и моря России, их значение в жизни людей, обозначение на карте. Крупнейшие 

и наиболее известные реки и озёра нашей страны. Моря, омывающие берега России, их принадлежность 

к трем океанам, роль в жизни людей. Сравнительная характеристика Белого и Черного морей. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны, порядок их смены в 

направлении с севера на юг. Карта природных зон России. Причины смены природных зон. 

Представление о высотной поясности. Экологические связи в природных зонах. Природные 

сообщества: лес, луг, пресных вод. Влияние человека на их жизнь, охрана. Человек и общество Наша 

родина - Россия, Российская Федерация. Государственные символы: герб, флаг и гимн. Их история, 

значение в жизни государства и общества. Правила поведения при прослушивании гимна. Россия 

многонациональная страна (Города России. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта, уважительное отношение к своему и другим народам.) Конституция - Основной 

закон Российской Федерации. Права 

 

ребёнка. Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Наш край на карте России. Карта 

родного края. Общая характеристика родного края. Всемирное культурное наследие. Наиболее 

значимые объекты Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Политико- 

административная карта России. Праздники в жизни человека, семьи, страны. Регионы и города России, 

их история, важнейшие достопримечательности. Знаменитые соотечественники, их вклад в историю и 

культуру России. Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в наши дни. 
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Лента времени. Историческая карта. История Отечества. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды. Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за сохранение 

и укрепление своего здоровья. Правила безопасного поведения в природе. Безопасность в сети 

Интернет. 

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за своё Отечество, 

народ, культуру и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

усвоение ценностей многонационального российского общества; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование отношения к иному мнению, вере, религии и культуре других народов; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания всем людям. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых 

изучается по выбору родителей (законных представителей) учащихся: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец 

человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. 

Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и 

календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

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

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские 

святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек 

в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской 

культуре. Искусство в буддийской культуре. 

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

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители 

предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство 

в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 

Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. 

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

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 
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3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 

 
Нормативной и документальной основой программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об 

образовании в РФ», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Согласно ФГОС, программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в само- 

стоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

Метапредметные результатыхарактеризуют уровень сформированное™ универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой дея-тельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно- 

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 
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• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

1 класс 

Содержание учебного предмета, курса 

Изображение на плоскости. Художественный образ через восприятие произведений искусства и 

практическую художественно-творческую деятельность. Видение и понимание человеком мира через 

его изображение. Особенности работы кистью, краской, графическими материалами. Разнообразие 

художественных материалов и техник. Природная и рукотворная форма, ее выразительность. Сравнение 

форм. Изображение предметов простой формы. Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на 

основе пятна. Первоначальное знакомство с цветом. Эмоциональные возможности цвета. Синий, 

красный, желтый цвета. Смешение цветов. Многообразные линии и их характер в природе и искусстве. 

Выразительные и повествовательные возможности линии. Изображение предметов, событий, явлений 

окружающего мира на основе наблюдений, по представлению или по воображению. Создание 

живописного и графического образа. Изображение в объеме. Выразительность объемных объектов в 

природе. Целостность формы. Знакомство с материалами для лепки: пластилином и глиной; приемы 

работы с пластилином. Знакомство с произведениями скульптуры выдающихся мастеров. Лепка: от 

создания обобщенной формы к проработке деталей. Изображение объектов природы. Передача 

характера изображаемого. Декоративная работа, художественное конструирование Декоративная 

художественная деятельность в жизни человека. Образ в декоративном искусстве и его связь с бытом 

людей через восприятие и практическую творческую деятельность учащихся. Предметы народного 

искусства и художественных промыслов. Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов. 

Различные виды орнамента. Приемы декоративной работы в технике аппликации (изображение 

наклейками), бумагопластики, коллажа, монотипии, художественной росписи и др. Работа с бумагой 

разной фактуры и другими материалами в художественном конструировании. Особенности 

художественной выразительности в декоративной работе и конструировании. Восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства Красота вокруг нас. Творчество по законам красоты. 

Художник и зритель. Восприятие произведений изобразительного искусстваразных видов. Сюжеты и 

образы, отношение к природе и человеку. Восприятие детской изобразительной деятельности. Выставка 

детских работ. 2 класс 

Содержание учебного предмета, курса 
Изображение на плоскости. Реальность и фантазия. Выражение в произведении искусства чувств 

художника, его понимания и отношения к тому, что он изображает. Изображение живописными и 

графическими материалами. Выразительные возможности художественных материалов (свойства и 

характер материалов). Выражение впечатлений, результатов наблюдений и эмоций в изображениях: в 

пропорциях, очертаниях, общем пространственном расположении объектов, в цвете. Красота цвета, 

линии, формы. Основные и составные цвета. Смешение красок. Роль и выразительность черной и белой 

красок в изображении. Теплые и холодные цвета. Ритм и характер линий. Ритм пятен. Пропорции - 

выразительное средство в искусстве. Составление композиции, передача смысловой связи между 

объектами. Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на основе наблюдений, по 

представлению или по воображению. Создание живописного и графического образа. Изображение в 

объеме. Отличие изображения на плоскости от изображения в объеме. Рассматривание произведений 

скульптуры с разных сторон (круговой обзор). Особенности приемов работы с пластилином, глиной: 

вдавливание, вытягивание, защипление и др. Художественно-выразительные средства скульптуры - 

объем и пластика. Выражение скульптором в своих произведениях собственного отношения к миру. 

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером. Декоративная работа, художественное 

конструирование. Преобразование художником природных форм для создания декоративного образа. 

Характер и образ в украшении, отражение мира в орнаменте (через восприятие произведений искусства 

и практическую художественно-творческую деятельность). Использование в декоративной работе 

линии, цвета, ритма, формы и др. Предметы народного быта и произведения декоративно-прикладного 

искусства. Художественное конструирование: работа с бумагой (сгибание, скручивание, склеивание и 

др.). Конструирование простых объемных форм. Особенности создания аппликации. Выразительные 

возможности аппликации. Художественная выразительность в практической декоративной работе и 
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конструировании. Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. Восприятие 

красоты и неповторимости природы в различных состояниях. Произведения живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и т. д.: обсуждение особенностей средств 

образной выразительности (цвет, линии, ритм, пропорции, формы и др.). Художественный образ. 

Средства художественной выразительности в изобразительном искусстве. Выражение в произведениях 

искусства чувств художника, его отношения к тому, что он изображает. Восприятие детской 

изобразительной деятельности, суждение и оценка собственных творческих работ, работ 

одноклассников. Выставка детских работ. 

3 класс 

Содержание учебного предмета, курса 
Изображение на плоскости. Изображение различных объектов действительности на плоскости 

различными живописными и графическими материалами. Передача образно-выразительных 

особенностей различных объектов изображения, общего пространственного расположения объектов, 

общего цветового строя, особенностей форм, объемов, эмоционального отношения к изображаемым 

явлениям. Роль наблюдения и фантазии в работе художника. Изображение пейзажа по представлению, 

выражение настроения в пейзаже цветом. Создание портрета знакомого человека по представлению, 

раскрытие характера и настроения человека. Изображение натюрморта с натуры и по представлению, 

передача настроения в натюрморте. Роль композиции и цвета в натюрморте. Изображение сцен из 

повседневной жизни. Использование цвета, линии, формы, приемов композиции для воплощения 

художественного образа. Изображение в объеме. Средства художественной выразительности 

скульптуры. Отличие скульптуры от живописи и графики. Человек и животное - главные темы в 

искусстве скульптуры. Произведения мелкой пластики. Традиционная народная игрушка. Лепка по 

мотивам народных игрушек, создание фигуры человека, зверей и птиц в объеме по памяти, по 

представлению или по воображению. Передача выразительной пластической формы изображаемого 

объекта. Декоративная работа, художественное конструирование. Роль декоративно-прикладного 

искусства в жизни человека. Форма и украшение вещей как выражение в ней красоты, удобства, пользы, 

назначения, характера и настроения. Виды русских народных художественных промыслов. Создание 

эскизов предметов с использованием декоративных мотивов. Неразрывность конструкции и образного 

начала предметов, выразительность формы и декора, цветового решения, материалов. Художественное 

конструирование в технике аппликации, коллажа, бумажной пластики и др. Воплощение эмоционально 

значимых смыслов при создании предметной среды жизни человека. Восприятие красоты окружающего 

мира и произведений искусства. Восприятие произведений изобразительного искусства разных жанров: 

пейзажа, портрета, натюрморта, жанровой живописи. Выбор мотива, предмета, сюжета для передачи 

особенностей видения мира художником. Произведения знаменитых художников, работавших в разных 

жанрах. Русские народные художественные промыслы, отражение характера и жизни народа в изделиях 

промыслов. Художественное наследие в музеях России. Восприятие детской изобразительной 

деятельности, оценка собственных творческих работ, работ одноклассников. Выставка детских работ. 

 
 

4 класс 

Содержание учебного предмета, курса 

«КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК» 

(ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 
Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. 

Деревня — деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 



154  

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Искусство объединяет народы 

Материнство. 
Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои-защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

2.2.2.10. Музыка 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных результатов. Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: — чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; – целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей; – умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; – уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; – развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; – ориентация в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; – формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; – развитие музыкально- 

эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества. Метапредметные результаты характеризуют 

уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: – овладение способностями принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; – освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; – формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; – 

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; – освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; – 

овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; – приобретение умения осознанного 

построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; – 
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формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; – овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно- 

образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально- 

творческой деятельности; – умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

 

1 класс 

Содержание учебного предмета, курса 

Музыка как искусство, доступное каждому. Музыка вокруг нас: «звучание» природы, 

повседневного быта. Музыка в семье. Музыка на празднике (Новый год, Рождество, 8 Марта и др.). 

Музыка в театре, в цирке, на экране (мультфильмы, детские фильмы). Триединство «Композитор - 

исполнитель - слушатель». Правила слушания и исполнения музыки. Интонационная природа музыки 

(интонации изобразительные и выразительные). Характер, настроение в музыке (радостно, печально, 

призывно, нежно, дерзко, ласково и т. д.). Эмоциональный словарь. Жанровая основа музыки: 

«первичные» жанры (песня, танец, марш), фольклорные жанры (детский игровой фольклор: заклички, 

потешки, считалки, колядки, колыбельные; плясовые, трудовые и др.), 

жанры профессиональной музыки (концерт, пьеса и др.). Гимн Российской Федерации. Музыка 

моей Родины: образы, интонации русского фольклора, народных мелодий республик России. Народная и 

композиторская музыка других стран. Музыкальные инструменты русского народа, народов России, 

народов других стран. Принцип звукоизвлечения как основа группировки музыкальных инструментов 

(духовые, ударные, струнные). Образы народных музыкантов в песнях и произведениях композиторов. 

Современные музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка, флейта, арфа, синтезатор и др. Оркестр, 

ансамбль, солист, дирижер. Красота родной природы в музыкальных образах. Музыкальный пейзаж, 

музыкальный портрет. Образы сказочных, былинных и исторических героев в музыке. Песни и 

инструментальные произведения о школе, мире детства, сочинения, написанные композиторами 

специально для детей. Песни о мире, дружбе, любви к Родине, родным и близким и др. Звуки 

музыкальные и шумовые. Основные качества музыкального звука: высота, длительность, громкость, 

тембр. Основы музыкальной грамоты. Обозначение музыкального звука в записи: нотоносец, 

скрипичный ключ, нота, обозначения громкости (динамики) f, p и др., штрихов (legato, staccato, акцент), 

звукоряд, клавиатура фортепиано. Пульс, метр, ритм. Ритмический рисунок. Ритмы на основе 

сочетания четвертных и восьмых длительностей в размере 2/4, 3/4. Ритмическая партитура, 

элементарные музыкальные инструменты. Основные элементы музыкального языка (мелодия, 

аккомпанемент, ритм). Пение, игра на музыкальных инструментах, инсценировка песни. Хор, хоровод, 

пляска, наигрыш. 

 

2 класс 

Содержание учебного предмета, курса 

Музыка народная и композиторская. Интонация - главный носитель художественного смысла. 

Интонации распевные, торжественные, жизнерадостные, трагические, патетические, взволнованные, 

умиротворенные, эпические, фантастические и др. Фольклор как основа творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. Три направления музыкальной культуры: музыка народная (фольклор), 

духовная (церковная), светская. Различные манеры пения: классическая, фольклорная и эстрадная. 

Творчество профессиональных композиторов и исполнителей. Музыкальные произведения, интонации, 

элементы композиторского стиля отечественных и зарубежных композиторов (П. И. Чайковский, Г. В. 

Свиридов, Д. Б. Кабалевский, И. С. Бах, В. А. Моцарт, Э. Григ и др.): фрагменты крупных сочинений, а 

также образцы камерной музыки, в том числе сочинений для детей. Многообразие разновидностей 

«первичных» жанров: песенных, танцевальных, маршевых. Жанры профессиональной музыки (опера, 

балет, кантата, симфония, сюита), фольклорные жанры (хороводы, песни-игры, календарные песни, 

сказки, легенды, пословицы и др.). Элементы музыкального языка: мелодия, ритм, тембр, темп, 

динамика, регистр, лад. Выразительные возможности: - мелодии (мелодии 

поступенные и скачкообразные, вокальные и инструментальные); - тембра (окраска звука, 
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тембры народных инструментов - русских и своей малой родины; инструментов симфонического 

оркестра - струнных, духовых, ударных; фортепиано, орган и др.); - темпа (спокойный, медленный, 

быстрый), связь темпа с жанром в танцевальной, маршевой, песенной музыке; - динамики (f, p, mf, mp, 

ff, pp, крещендо, диминиэндо); - лада (мажор, минор, узкообъемные лады - трихорды, тетрахорды, 

пентатоника); - регистра (высокий, средний, низкий). Элементы музыкальной формы: фраза, мотив, 

часть. Куплетная форма: запев, припев. Простые музыкальные формы - одночастная, двух- и трех- 

частная. Принципы музыкального развития: повтор, контраст, варьирование. Музыкальная жизнь 

страны и человека. Образ Родины в музыке вокальной и инструментальной. Музыкальные произведения 

о России, родном крае. Национальные игры, традиции, обычаи, календарные обряды русского народа, 

народов России. Мир ребенка в музыкальных произведениях (друзья, игры, школа, увлечения), красота 

мира в музыкальных звуках, образах. Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому 

песенному репертуару: ноты первой октавы, основные длительности, паузы. Принцип деления на такты, 

размер такта, обозначения в нотах характера исполнения. 

 

3 класс 

Содержание учебного предмета, курса 

Музыка народов России и народов других стран. Разнообразие культурных форм, характерных 

для разных эпох, народов и стран. Музыка народная и композиторская, светская и духовная, 

камерная и симфоническая и т. д., Интонационная близость народного пения и родной речи. 

Творчество музыканта: талант, труд, мастерство, служение людям. Музыкальные произведения, 

интонации, элементы композиторского стиля отечественных и зарубежных композиторов, 

знакомство с творчеством которых было начало в предыдущих классах, расширение их круга (Л. 

Бетховен, Ф. Шуберт, М. П. Мусоргский, С. С. Прокофьев, М. И. Глинка и др.). Их вклад в 

развитие музыкального искусства и общества в целом. Выдающиеся композиторы и исполнители 

своего края, республики. Жанровая природа музыкального искусства. Разнообразие сценических 

жанров (опера, балет, мюзикл, музыка к фильму, спектаклю), камерных жанров (вальс, мазурка, 

прелюдия, этюд, романс и др.), жанров, связанных с определенной национальной или религиозной 

традицией (тропарь, величание, мугам и др.), жанров и направлений современной музыкальной 

культуры. Музыкальная форма: одно-, двух- и трех-частная, вариации, рондо; отдельные номера из 

сценических жанров (увертюра, хор, ария, сцена, финал и др.), отдельные части из многочастных 

циклических жанров (симфония, соната, квартет и др.). Программная музыка, основные принципы 

музыкального развития. Комплекс средств музыкальной выразительности, реализованный в 

музыкальных интонациях (ладовые, метроритмические, тембровые, динамические и иные 

характеристики). Интонации русской музыки, характерные черты: напевность, широта и др. 

Широкие образные сферы (эпос, лирика, драма). Музыкальные образы, в которых воплощены 

народные легенды, сказки и мифы, реальные исторические события. Сопричастность к истории и 

культуре своей страны, своего народа через восприятие созданных народными музыкантами и 

композиторами музыкальных образов. Образы природы, внутренний мир человека, выраженный в 

музыке. Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому песенному и 

инструментальному репертуару: ноты первой - второй октавы певческого диапазона, основные 

длительности, паузы, ритмические фигуры, в том числе пунктирный ритм, триоли и др. Тактовые 

размеры, знаки альтерации, музыкальные интервалы, аккорды. 

 

4 класс 

Содержание учебного предмета, курса 

«Россия-Родина моя» - 

Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»,«Что не выразишь словами, звуком на душу навей». 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной 

музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности тембрового звучания 

различных певческих голосов и их исполнительские возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»). Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», русская народная 
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песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). 

Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»). 

.Как сложили песню. Звучащие картины. 

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной 

речью (навык пения способом «пения на распев»). 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. 

Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. 

Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина «Полдень». 

Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь 

дает для песни образы и звуки…». 

. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? 
Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его 

отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Многообразие жанров народных песен. 

«Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася Русь!» 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Народная и профессиональная музыка. 
Патриотическая тема в русской классике. Образы защитников Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной 

музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван 

Сусанин» М.Глинка). 

«День, полный событий» - 

.«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном 

строе. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов 

(Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). 

Зимнее утро, зимний вечер. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, 

пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя 

дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

«Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности 

звучания различных видов оркестров: симфонического. Тембровая окраска музыкальных 

инструментов. 

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере Н.А.Римского –Корсакова 

«Сказка о царе Салтане». 
Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. 

Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений 

Онегин» П.Чайковского - «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; «Детский альбом» 

П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; Вступление к опере «Борис 

Годунов» М.Мусоргский). 

«Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 



158  

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение 

музыкальных впечатлений четверть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном 

пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных 

впечатлений учащихся. 

«В музыкальном театре» - 4ч. 

. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст. Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, 

танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности. 
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация 

как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

.Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. 

Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского). 

Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление 

«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы 

«Исходила младешенька», 

Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска 

наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках 

современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и 

источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о 

характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

. Оркестр русских народных инструментов. 

Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама 
музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его 

музыкальной культуре. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. 

. «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Проверочная работа. 

«В концертном зале» - 6ч. 

Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких 
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композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для 

виолончели с оркестром). 

Старый замок. 

Различные виды музыки: инструментальная. 

Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

. Счастье в сирени живет… 

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов). 

. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, 

куплетные. 

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

. Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения 
музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Различные виды музыки: инструментальная. 

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров: симфонического. Различные виды музыки: 

оркестровая. 

Накопление иобобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах. 

«В музыкальном театре» - 

Театр музыкальной комедии. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. 

. Балет «Петрушка» 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 

(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле. 

«О России петь – что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» 

А.Бородин). 

Кирилл и Мефодий. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. 

Святые земли Русской. 

. Праздников праздник, торжество из торжеств. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице 

Дево, радуйся!» С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел 

вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Родной обычай старины. Светлый праздник. 
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Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 

. Народные праздники. Троица. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры. 

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

.Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» 

Ф.Шопен). Развитие музыкального образа. 

Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее 

популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков 

(«Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен, «Утро» Э.Григ) и мастерство известных 

исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

В каждой интонации спрятан человек. 
«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая 

соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на 

тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

. Музыкальный сказочник. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 

произведении М.П.Мусоргского. («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). 

Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за год. Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года. 

 

2.2.2.11. Технология 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

В результате изучения предмета технологии в 4 классе начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные икоммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 
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вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково- 

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 
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• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 
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следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 
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• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
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• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

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

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

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

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

1 класс 

Содержание учебного предмета, курса 
Основные содержательные линии 1. Основы культуры труда (планирование и организация 

рабочего места, соблюдение правил безопасной работы инструментами, экономное расходование 

материалов). Самообслуживание. 2. Формирование конструкторско-технологических знаний и 

умений. 3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических 

операций. 4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов. 5. Анализ устройства изделия, определение 

деталей и способов соединения, внесение творческих изменений в создаваемые композиции. 6. 

Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий индивидуально, в 

парах или в группах. Проектная деятельность. 7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и 

проектной деятельности. Технологии работы с бумагой и картоном Бумага и картон, их основные 

свойства. Практическое применение бумаги и картона в работе над изделием. Технологические 

операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и складыванием), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами), сборка (склеиванием) и отделка (раскрашиванием, 

аппликацией) при работе над изделием. Общие правила составления композиций (по образцу, в 

соответствии с собственным замыслом). Техники, используемые при работе с бумагой (аппликация, 

рваная аппликация, мозаика, коллаж, оригами). Технологии работы с пластичными материалами 

Пластичные материалы, их основные свойства. Практическое применение пластичных материалов в 

работе над изделием. Технологические операции: выделение деталей (резание стекой), 

формообразование деталей (скатывание, сплющивание, вытягивание, раскатывание и др.), сборка и 

отделка при работе над изделием. Общие правила составления композиций (по образцу, в 

соответствии с собственным замыслом). Техники, используемые при работе с пластичными 

материалами. Технологии работы с текстильными материалами Текстильные материалы, их 

основные свойства. Практическое применение текстильных материалов в работе над изделием. 

Технологические операции: выделение деталей (раскрой ножницами), отделка (вышивка) при 

работе над изделием. Общие правила составления композиций из ниток (по образцу, в соответствии 

с собственным замыслом). Техники, используемые при работе с текстильными материалами 

(строчка прямого стежка, декоративная вышивка по прямым линиям). Технологии работы с 

природным материалом Природные материалы, их основные свойства. Практическое применение 

природных материалов в работе над изделием. Технологические операции: сборка (склеиванием, 

соединением на пластилин) и отделка при работе над изделием. Подготовка природных материалов 

к работе (сбор, обработка, хранение) и их использование в декоративной композиции. Общие 

правила составления композиций (по образцу, в соответствии с собственным замыслом). Техники, 

используемые при работе с природными материалами (аппликация, конструирование). Элементы 

графической грамоты Условные обозначения при выполнении различных технологических 

операций (линии сгиба, линии разреза и др.). Информационно-коммуникационные технологии 

Способы представления информации. Технологии поиска информации. Проектная деятельность 

Проект как коллективная творческая деятельность. Правила сотрудничества. Технологии, 

профессии и производства Профессиональная деятельность людей, работающих с бумагой, 

текстильными и пластичными материалами. 

2 класс 

Содержание учебного предмета, курса 

Основные содержательные линии 1. Основы культуры труда (планирование и организация 

рабочего места, соблюдение правил безопасной работы инструментами, экономное расходование 
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материалов). Самообслуживание. 2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических операций. 4. 

Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида материала. 

Технология ручной обработки материалов. 5. Анализ устройства изделия, определение деталей и 

способов соединения, внесение творческих изменений в создаваемые композиции. 6. Практическая 

преобразовательная работа по изготовлению различных изделий индивидуально, в парах или в группах. 

Проектнаядеятельность. 7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном Технологические операции: разметка деталей (при помощи 

шаблона, на глаз, сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов, а также разметка 

симметричных деталей), выделение деталей (отрывание, резание ножницами), сборка (склеивание) и 

отделка (раскрашивание, аппликация) при работе над изделием. Техники, используемые при работе с 

бумагой (аппликация, плетение из полос бумаги, мозаика, симметричное вырезание, конструирование, 

оригами). Техники изготовления изделий, имеющих 1-2 оси симметрии. Орнамент, его использование 

при изготовлении и отделке изделий. Технологии работы с текстильными материалами Текстильные 

материалы, их многообразие, происхождение. Применение их свойств в работе над изделием. 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или лекала, на глаз), 

выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, вышивка) при 

работе над изделием. Виды ниток, строчки стежков. Технология создания декоративных композиций. 

Технологии работы с природным материалом Технологические операции: сборка (склеиванием, 

соединением на пластилин) и отделка (аппликация, вышивка) при работе над изделием. Технологии 

составления композиций по образцу, в соответствии с собственным замыслом, различных техник 

(аппликация, коллаж). Свойства природных материалов, их применение в работе над изделием. 

Элементы графической грамоты Условные обозначения. Чертежные инструменты и правила работы с 

ними. Информационно-коммуникационные технологии Технологии поиска информации в различных 

источниках (в том числе в Интернете). Проектная деятельность Виды проектов. Оценивание результатов 

выполненного проекта. Технологии, профессии и производства Профессиональная деятельность людей, 

связанная с традиционными народными промыслами и ремеслами своего края и России. Профессии, 

связанные со строительством. 

3 класс 

Содержание учебного предмета, курса 
Основные содержательные линии 1. Основы культуры труда (планирование и организация 

рабочего места, соблюдение правил безопасной работы инструментами, экономное расходование 

материалов). Самообслуживание. 2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических операций. 4. 

Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида материала. 

Технология ручной обработки материалов. 5. Анализ устройства изделия, определение деталей и 

способов соединения, внесение творческих изменений в создаваемые композиции. 6. Практическая 

преобразовательная работа по изготовлению различных изделий индивидуально, в парах или в группах. 

Проектная 

деятельность. 7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном Технологические операции: разметка деталей (при помощи 

шаблона, на глаз, сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, ниток, 

проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашивание, аппликация). Развертка, способы 

выполнения чертежа развертки. Технология изготовления объемных изделий, создания декоративных 

композиций. Технологии работы с пластичными материалами Технологические операции: выделение 

деталей (резание стекой, проволокой), отделка при работе над изделием. Технология изготовления 

объемных изделий, создания декоративных композиций. Технологии работы с текстильными 

материалами Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или лекала, 

на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, вышивка) 

при работе над изделием. Виды ниток, их свойства, применение. Строчки стежков. Технология создания 

декоративных композиций. Свойства текстильных и нетканых материалов, их применение. Технология 

изготовления объемных изделий, создания декоративных композиций. Украшение изделий из текстиля 

бисером, тесьмой или пуговицами. Технологии работы с конструктором Способы изготовления 
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плоскостных и объемных изделий из конструктора (по рисункам, инструкционным картам, заданным 

условиям - описанию, теме). Способы соединения деталей в них (подвижное и неподвижное). 

Технологические операции: сборка изделия (с использованием крепежных деталей). Элементы 

графической грамоты Простейшие чертежи, эскизы, развертки. Вычерчивание окружности. Основные 

принципы их использования при изготовлении изделий. Информационно-коммуникационные 

технологии Сферы использования компьютеров. Основные устройства персонального компьютера 

(монитор, клавиатура, системный блок, принтер, мышь и др.). Правила безопасной работы на 

компьютере. Текстовый редактор и правила работы с ним (создание и правка небольших текстов). Вывод 

созданного продукта на принтер. Возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения 

необходимой информации. Проектная деятельность Проект как личностно или общественно значимый 

продукт. Представление об этапах проектной деятельности. Защита, презентация выполненной работы. 

Технологии, профессии и производства Профессиональная деятельность людей, связанная с 

производством и использованием различных видов транспорта. Профессии, связанные с искусством. 

4 класс 

Содержание учебного предмета, курса 

Информационная мастерская 
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа РowerPoint. Проверим себя. 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама» 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя. 
Студия «Декор интерьера» 

Интерьеры разных времён. Художественная техника 

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. 

Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для 

коктейля. Проверим себя. 

Студия «Мода» 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. 

Проверим себя. 

Студия «Подарки» 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. 

Проверим себя. 

Студия «Игрушки» 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 

 

2.2.2.12. Физическая культура 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 
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конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

1 класс 

Содержание учебного предмета, курса 
Физкультурные и сопряженные с ними знания Основы знаний: Техника безопасности. Правила 

безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на 

спортивной площадке). Правила поведения во дворах, на игровых площадках, школьных спортивных 

площадках во внеучебное время и меры предупреждения травматизма. Гигиенические знания. Сведения 

о режиме дня и личной гигиене. Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями. 

Правильная осанка и ее значение для здоровья и хорошей учебы. Здоровый физически активный образ 

жизни. Сведения о режиме дня первоклассника. Значение занятий физическими упражнениями в 

режиме дня для здоровья, хорошего настроения, учебы, отдыха. Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями. Правила выполнения комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики; 

упражнений для формирования правильной осанки. Правила подвижных игр. Олимпийские игры 

древности. Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни Строевые упражнения 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!»; построение в 

две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга; передвижение по диагонали, противоходом, 

«змейкой»; повороты кругом на месте, рапорт учителю; расчет по порядку; перестроение из одной 

шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по три и четыре в движении с поворотом. 

Общеразвивающие упражнения Упражнения для рук, туловища, ног, без предметов, с предметами: 

гимнастической палкой, мячом, скакалкой, упражнения для формирования правильной осанки. 

Основные положения рук, движения руками, основные движения туловищем и ногами из различных 

исходных положений (и. п.) - основной стойки, упора присев, сидя на полу; комплекс упражнений 

утренней гигиенической гимнастики, выполнение изученных упражнений под музыку. Гимнастика с 

основами акробатики Акробатические упражнения. Группировка: в приседе, из положения сидя на полу, 

из положения лежа на спине; постановка рук, положение головы перед кувырком вперед; перекат в 

группировке, из положения лежа на животе и упора стоя на коленях; кувырок вперед в группировке. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке произвольным способом, по горизонтальной 

и наклонной гимнастической скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях; подтягивание на 

горизонтальной скамейке в положении лежа на животе; перелезание через горку матов, гимнастическую 

скамейку. Упражнения в равновесии. Стойка на носках; стойка на одной ноге, вторая нога согнута (на 

полу, гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке, по рейке гимнастической 

скамейки, по прямой линии на полу; перешагивание через мячи, повороты на 90 - 180°. Висы и упоры: 

висы и упоры на низкой гимнастической перекладине. Танцевальные упражнения: танцевальные 

упражнения: шаги с подскоком, приставные шаги левым, правым боком вперед; шаги галопом в сторону. 

Легкоатлетические упражнения Ходьба: обычная с сохранением правильной осанки, на носках, пятках, в 

полуприседе, по разметкам средним и широким шагом, переступая через препятствия, по линии, ходьба 

под музыку. Бег: в медленном, среднем, быстром темпе, с изменением направления по сигналу, в 

чередовании с ходьбой, на носках, с подниманием бедра, парами, тройками по диагонали, с ускорением, 
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челночный бег; бег под музыку. Прыжки: в длину с места толчком двух ног, через резинку; в длину с 

малого (5 - 6 шагов) разбега; через скакалку; через длинную скакалку. Метания. Броски и ловля малого 

мяча одной и двумя руками, перебрасывание из руки в руку; метание малого мяча на заданное 

расстояние левой и правой рукой из положения стоя лицом в сторону метания; метание набивного мяча 

(0,5 кг) двумя руками из-за головы; из положения стоя, двумя руками снизу вперед-вверх. Лыжная 

подготовка Передвижение на лыжах. Стойки на лыжах - основная, высокая, низкая; ступающий и 

скользящий шаги без палок и с палками; повороты переступанием на месте, подъем лесенкой, спуски в 

высокой стойке. Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр Элементы 

спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): Элементы баскетбола: ловля и передача, броски и 

ведение мяча: индивидуально, в парах, стоя на месте и с перемещением. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень, обруч). Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом). 

Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей мяча на ближней дистанции. Элементы 

волейбола: согласованные действия при подбрасывании, метании, ловле и передаче мяча с учетом 

требований к основе техники - бросок мяча от груди, вверх с одной руки, удар о пол и ловля мяча; 

броски мяча о стену и ловля сверху двумя руками; броски мяча на точность. Подвижные игры на 

материале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча. Элементы мини-футбола: ведение мяча змейкой 

вокруг кеглей, удары по мячу правой и левой ногой с расстояния 2 - 3 метра в парах и шеренгах. 

Подвижные игры с элементами футбола. Строевые упражнения. Игры для подготовки к строю и на 

развитие внимания. Общеразвивающие упражнения. Элементы спортивных единоборств. Игры для 

совершенствования координации движений. Бег. Игры с бегом для совершенствования навыка бега. 

Прыжки. Игровые задания. Игры с прыжками. Метания. Игровые задания. Игры с метанием. Лазанье и 

перелезание. Игровые задания. Игры с лазаньем и подлезанием. 

Упражнения в равновесии. Игровые задания. Передвижение на лыжах. Игровые задания. 
Игровые задания. Физическая подготовка и физическое совершенствование Подвижные игры и игровые 

задания используются в первом и последующих классах на уроках ФК для совершенствования 

изучаемых двигательных умений, навыков, способов деятельности, развития координационных и 

кондиционных двигательных способностей. В первом классе развиваются такие координационные 

способности, как согласование своих действий с действиями группы; ориентация в пространстве; 

чувство времени; дифференцировка пространственных параметров движения; дифференцировка 

временных параметров движения; дифференцировка скоростно-силовых параметров движения; 

согласованность движений различными частями тела; чувство ритма; чувство равновесия; точность 

реагирования; быстрота реагирования. К кондиционным способностям, развиваемым в первом и 

последующих классах, относятся скоростные, силовые, скоростно-силовые способности, выносливость 

к умеренным нагрузкам, гибкость. 

 

2 класс 

Содержание учебного предмета, курса 

Физкультурные и сопряженные с ними знания Основы знаний: Техника безопасности. Правила 

поведения при несчастных случаях. Правила поведения учащихся на воде, поведение в экстремальной 

ситуации. Гигиенические знания. Значение занятий физическими упражнениями на воздухе в различное 

время года. Правила дыхания при выполнении различных общеразвивающих физических упражнений. 

Правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн. Гигиенические правила при 

выполнении физических упражнений, во время купания и занятий плаванием. Здоровый физически 

активный образ жизни. Основные правила здорового физически активного образа жизни учащегося 

начальной школы. Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения: «челночного» бега; 

подтягиваний в висе (лежа, стоя); поднимания и опускания туловища из положения лежа на спине; бега 

на 30 м, шестиминутного бега. Правила применения физических упражнений для повышения 

умственной работоспособности во время выполнения домашних заданий (физкультминутки, 

физкультпаузы). Правила проведения подвижных игр. Олимпийский путеводитель. Возрождение 

Олимпийских игр. Современные олимпийские легенды. Олимпийские чемпионы. Что такое ГТО, 

ступени, нормативные требования, уровни трудности. Физкультурно- 
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спортивная деятельность и здоровый образ жизни Строевые упражнения Расчет на «первый- 

второй», размыкание и смыкание приставными шагами, команды; перестроения из одной шеренги в две, 
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из двух в одну, из колонны по одному в колонну по два; передвижение в колонне по одному на 

указанные ориентиры, с выполнением команд. Общеразвивающие упражнения Выпады вперед, в 

сторону, назад с одновременным подниманием рук в стороны, вверх, отведением назад; приседание с 

одновременным подниманием рук в стороны, вверх; круги руками в основной стойке; круги руками в 

выпадах; наклоны вперед в положении сидя, стоя ноги вместе, ноги врозь; выполнение упражнений под 

музыку. Элементы спортивных единоборств на примере дзюдо. Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения. Быстрая группировка с последующей ее фиксацией: из основной стойки 

руки вверху ладонями вперед; из упора присев; из положения лежа на спине, руки вверху ладонями 

вперед; кувырок вперед в группировке; стойка на лопатках согнув ноги; перекат вперед в упор присев из 

стойки на лопатках с согнутыми ногами; перекат в сторону прогнувшись из положения лежа на груди 

руки вверх; перекат в сторону в группировке из стойки на коленях. Лазанье, перелезание, переползание, 

подтягивание. Лазанье по наклонной гимнастической скамейке в упоре присев, упоре стоя на коленях, 

лежа ни животе подтягиваясь руками; по гимнастической стенке в горизонтальном направлении 

приставными шагами с попеременным перехватом руками, в вертикальном направлении разноименным 

и одноименным способами; перелезание через бревно, опираясь руками и ногами, поочередно перенося 

ноги из седа поперек на правом (левом) бедре и продольно, перенося правую (левую) ногу; 

переползание на четвереньках, на коленях через горку матов; подтягивание на руках, лежа на животе и 

бедрах; в висе стоя на перекладине (мальчики), из виса лежа (девочки). Упражнения для формирования 

правильной осанки. У вертикальной плоскости: подняться на носки и опуститься на всю стопу; поднять 

вперед согнутую ногу с последующим выпрямлением, отведением в сторону и опусканием; касаясь 

спиной плоскости, наклоны влево и вправо; с предметом на голове приседание и вставание; встать на 

гимнастическую скамейку и сойти с нее; лазанье в горизонтальной плоскости по гимнастической 

стенке. Упражнения на осанку в движении. Упражнения в равновесии. Стойка на двух и одной ноге с 

закрытыми глазами; то же на носках; то же с поднятыми руками на полу, на скамейке; бег по 

гимнастической скамейке, ходьба по бревну (высота 60 см); повороты кругом, стоя на бревне, повороты 

кругом при ходьбе на носках по бревну, рейке гимнастической скамейки. Висы и упоры: упражнения в 

висе стоя и в висе лежа; в висе спиной к гимнастической стенке сгибание и разгибание ног; вис (на 

низкой перекладине, на кольцах): обычный; завесом одной и двумя ногами; согнувшись; прогнувшись; 

на согнутых руках; подтягивание в висе лежа согнувшись, из седа ноги врозь; упражнения в упоре лежа 

и упоре стоя на коленях, в упоре (на бревне, гимнастической скамейке). Танцевальные упражнения; 

ходьба с танцевальными движениями рук лицом и спиной вперед, скрестным шагом; физические 

упражнения под музыкальное сопровождение; сочетания (2-4) элементов техники в комбинацию: бега, 

шагов, прыжков, упоров, седов, поворотов, наклонов, вращений, равновесия с различным положением 

рук; эстафеты: с мячом; с обручем; со скакалкой (прыжки через скакалку). Легкоатлетические 

упражнения Ходьба: на носках, сохраняя осанку, руки на поясе, за голову, вверх, в стороны, быстрым 

шагом в полуприседе, приседе, широким шагом, пружинящим шагом, на внешней стороне стопы, 

поднимая высоко бедро («шаги журавлика»), переваливаясь с ноги на ногу («шаги медвежонка»). Бег: с 

высокого старта, на месте, по "кольцам", по линии, "змейкой", челночный, на заданное расстояние и 

время, под музыку, "челночный" 3 ? 10 м. Прыжки: в длину с разбега, в сторону толчком двух 
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ног, на двух ногах по разметкам, на одной ноге «по квадратам», в глубину с мягким 

приземлением, через препятствие, с короткой скалкой - одна нога впереди, вторая сзади. Метания: 

набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения стоя ноги на ширине плеч, 

лицом в сторону метания, снизу вперед-вверх из того же исходного положения на дальность, малого 

мяча с места на дальность из положения стоя лицом в направлении метания, на заданное расстояние, в 

горизонтальную и вертикальную цели (2 ? 2 м) с расстояния 3-4 м. Лыжная подготовка Передвижение на 

лыжах. Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. Спуски на лыжах с малого уклона 

(до 15°). Подъемы ступающим шагом. Передвижение на лыжах с палками в медленном темпе до 800 

метров. Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр Элементы спортивных 

игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): подвижные игры с элементами мини-футбола: удар по 

неподвижному и катящемуся мячу; ведение и остановка мяча. Подвижные игры на материале 

баскетбола с ловлей и передачей мяча. Подвижные игры на материале волейбола с подбрасыванием и 

ловлей мяча. Элементы баскетбола: броски и ловля малого мяча в парах; ловля и передача мяча: в парах 

с одним-двумя мячами; в группе в кругу с мячами у каждого игрока; броски мяча двумя руками от 
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груди, в поставленную корзину, в подвешенные обручи; бросок мяча в баскетбольное кольцо «снизу»; 

ведение мяча; бросок мяча в низкое баскетбольное кольцо способом «сверху». Элементы волейбола и их 

сочетания: бросок мяча сверху двумя руками с выпрямлением рук в локтевых суставах; ловля мяча 

снизу двумя руками на месте и в передвижении; бросок мяча через сетку (в зоны). Элементы мини- 

футбола: перемещения по площадке без мяча и с мячом, остановки, повороты, ускорения без мяча, 

удары по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; ведение мяча в различных направлениях без 

учета времени; удары по воротам; прием и остановка мяча с ближнего расстояния (2-3 м). Строевые 

упражнения. Игры с элементами строя. Общеразвивающие упражнения для развития координации 

движений. Ходьба. Бег. Прыжки. Метания. Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Игровые задания для ходьбы с сохранением 

правильной осанки. Передвижения на лыжах. Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Развитие координационных и кондиционных двигательных способностей на уроках физической 

культуры достигается в процессе обучения физическим упражнениям, способам деятельности, 

подвижным играм и элементам спортивных игр, участия в подвижных играх и выполнения 

соревновательных заданий. Во втором классе развиваются такие координационные способности, как 

согласование своих действий с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство времени; 

дифференцировка пространственных параметров движения; дифференцировка временных параметров 

движения; дифференцировка скоростно-силовых параметров движения; согласованность движений 

различными частями тела; чувство ритма; чувство равновесия; точность реагирования; быстрота 

реагирования. К кондиционным способностям, развиваемым во втором классе относятся скоростные, 

силовые, скоростно-силовые способности, выносливость к умеренным нагрузкам, гибкость. 

 

3 класс 

Содержание учебного предмета, курса 
Физкультурные и сопряженные с ними знания Основы знаний: Техника безопасности. Правила 

безопасного поведения на занятиях по физической культуре. Здоровый физически активный образ 

жизни. Правила здорового физически активного образа жизни третьеклассника. Двигательный режим 

третьеклассника в различное время года. Гигиенические знания. Влияние занятий физическими 

упражнениями на здоровье и умственную работоспособность третьеклассника. Методика 

самостоятельных занятий. Правила выполнения упражнений для повышения умственной 

работоспособности при подготовке домашних заданий по другим предметам. Упражнения для 

улучшения и сохранения правильной осанки при выполнении домашних заданий. Основные 

двигательные способности человека: силовые, скоростные, скоростно-силовые, ловкость, гибкость, 

выносливость. Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни Строевые упражнения 

Выполнение команд, построение в две шеренги, перестроение из двух шеренг в два круга; выполнение 

команд. Общеразвивающие упражнения Общеразвивающие упражнения для развития координации: 

выпады вперед, в сторону, назад, приседания с разноименными движениями рук (одна в сторону, вторая 

вперед; одна вверх, вторая в сторону и т. п.); приседания и выпады с одновременными кругами руками; 

наклоны, выпады и приседания со скакалкой, с палкой в сочетании с движениями предметов, 

выполнение этих упражнений под музыку; обновленный комплекс утренней гигиенической гимнастики, 

упражнения с набивным мячом (1 кг), гантелями (0,5 кг). Общеразвивающие упражнения из комплекса 

упражнений дзюдо. Гимнастика с основами акробатики Акробатические упражнения: два-три кувырка 

вперед в группировке; стойка на лопатках; перекат вправо (влево) из стойки на правом (левом) колене, 

левая (правая) нога в сторону на носок, руки в стороны; из положения лежа на спине «мост». Лазанье, 

перелезание, переползание, подтягивание: лазанье по гимнастической стенке в горизонтальном 

направлении с поворотом на 360°; в вертикальном направлении одноименным способом, смешанным 

способом, перелезание наступая (через бревно), с бокового или прямого разбега наскок на коня в упор 

продольно на согнутые руки с последующим поворотом в упор лежа на животе поперек и перемахом 

двумя ногами в соскок; переползание по-пластунски, на боку. Подтягивания в висе стоя на низкой 

перекладине. Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения в равновесии: ходьба по 

бревну на носках; поворот кругом и на 360°; ходьба по бревну приставным шагом, то же в сторону, то же 

на носках; упор присев, упор стоя на колене (высота бревна 70-80 см); соскок прогнувшись из упора 

присев. Висы и упоры: на гимнастической стенке, бревне, скамейке. Танцевальные упражнения: шаги 

галопа в парах, шаги польки в парах; сочетание изученных танцевальных шагов; русский медленный 
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шаг. Легкоатлетические упражнения Ходьба: с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием 

через препятствия, выпадами влево и вправо вперед в сторону, в приседе, переступая через препятствия, 

скрестным шагом влево и вправо, ходьба с музыкальным сопровождением. Бег: с изменением скорости, 

в заданном темпе, с преодолением условных 

препятствий, переменный, с передачей эстафет. Прыжки: толчком двух ног с поворотом на 180°, в 

глубину (с высоты до 50 см), в высоту с разбега, с короткой скакалкой на одной ноге, в сторону через 

резинку, "по классам" попеременно на одной или на двух ногах по заданию. Метания: набивного мяча 

(до 0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения стоя лицом в сторону метания; снизу 

вперед-вверх из того же исходного положения на дальность и заданное расстояние; малого мяча с места, 

из положения стоя лицом в сторону метания на дальность, на заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (2,5 ? 2,5 м) с расстояния 4-5 м. Лыжная подготовка Передвижение на лыжах: 

попеременным двухшажным ходом без палок и с палками; подъем «полуелочкой» и «лесенкой» по 

пологому склону; спуски в высокой и низкой стойке; повороты переступанием в движении, торможение 

полуплугом, передвижение на лыжах с равномерной скоростью до 1,5 км. Подвижные игры, игровые 

задания, игры с элементами спортивных игр Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини- 

футбол): На материале волейбола: подбрасывание мяча; прием и передача мяча; передача мяча сверху 

двумя руками; прием (ловля) мяча снизу двумя руками на месте и в передвижении; упражнения в парах - 

прием (ловля) - передача. Пионербол: броски мяча через волейбольную сетку. На материале баскетбола: 

подвижные игры; специальные передвижения без мяча и ведение мяча; броски мяча в цель; стойка 

баскетболиста, перемещение приставным шагом левым, правым боком; остановка после бега; поворот 

на опорной ноге без мяча; ловля и передачи мяча двумя руками от груди на месте, в движении 

приставным шагом; ведение мяча на месте и в движении. На материале мини-футбола: удар по 

неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 

футбола; перемещения по площадке без мяча и с мячом, остановки, повороты, ускорения без мяча, 

удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; ведение мяча в различных 

направлениях; удары по воротам; прием и остановка мяча с ближнего расстояния (4-5 м). Строевые 

упражнения. Общеразвивающие упражнения для развития координации. Ходьба. Бег. Прыжки. Метания. 

Игры на лыжах: эстафета без палок. Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Разностороннее развитие основных двигательных способностей: ловкости, быстроты, силы, 

выносливости, гибкости в различных их сочетаниях. Разностороннее развитие основных двигательных 

способностей с акцентированным развитием скоростно-силовых способностей ног и способности 

проявлять их в беге на скорость, при смене направления движения в условиях жесткого лимита времени. 

Развитие статического равновесия и общей выносливости (мальчики, девочки), статической силовой 

выносливости сгибателей рук (девочки). Развитие силы разгибателей рук (мальчики, девочки) и 

гибкости (девочки), динамической силовой выносливости сгибателей туловища (мальчики, девочки), 

динамической силовой выносливости сгибателей рук и гибкости (мальчики). Развитие 

координационных способностей (равновесие статическое, ориентировка в пространстве - мальчики и 

девочки; точность движений рук и ног - девочки). Усложненные варианты упражнений программы для 

развития статического равновесия; усложненные варианты общеразвивающих упражнений программы 

для развития координации движений; усложненные варианты метаний, рекомендованных программой. 

Развитие быстроты двигательной реакции (мальчики). Повторный бег с высокого старта по сигналу; 

смена направления движения по сигналу; стоя лицом к стене на расстоянии 2-2,5 м ловля мяча, 

отскочившего от стены после броска партнера, ловля падающей палки. Развитие быстроты движений 

руками, ногами, силовых и скоростно-силовых качеств рук (мальчики и девочки), динамической 

силовой выносливости (девочки). Имитация бега с максимальной скоростью, имитация ударов боксера с 

максимальной частотой, подтягивание в положении лежа на груди на наклонной гимнастической 

скамейке, подтягивание в висе стоя, в висе с помощью партнера и без помощи, передвижение в висе на 

руках на «рукоходе», на гимнастической перекладине, гимнастической стенке; сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на бедрах, в упоре лежа на гимнастической скамейке, передвижение на руках по кругу 

ноги на месте, «тачка»; сгибание и разгибание, поднимание и опускание рук с гантелями (1-2 кг), 

броски и ловля набивного мяча в парах, в тройках, в квадратах (1-2 кг); поднимание согнутых и прямых 

ног в висе на перекладине, приседание с набивными мячами. Развитие общей выносливости (мальчики). 

Бег на расстояние за 2, 4, 6 мин (кто больше пробежит); передвижение на лыжах в умеренном темпе 1, 2, 

3 км; круговая тренировка по методу «непрерывного упражнения» (ЧСС до 130-140 уд./мин). 
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4 класс 

Содержание учебного предмета, курса 
Во время проведения 3-х часов уроков физической культуры в неделю рекомендуется 

использовать упражнения, направленные на развитие физических качеств и способностей детей, их 

функциональные возможности. Большую часть времени посвящать проведению подвижных игр, а в 

зимнее время – играм на лыжах и санках. 

Естественные основы 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа 

органов дыхания и сердечно – сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и 

передвижениях человека. 

Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. 
Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. 

Изменение роста, веса и силы мышц. 

Социально – психологические основы 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для 

укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы упражнений 

на коррекцию осанки и развитие мышц. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. Обучение 

движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. Выполнение 

жизненно важных навыков различными способами и с изменением амплитуды. 

Контроль над правильностью выполнения физических упражнений и тестирование физических 

качеств. 

Способы саморегуляции и самоконтроля 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приёмы измерения пульса. 

Специальные дыхательные упражнения. 
Водные процедуры. Овладение приёмами саморегуляции, связанные с умением расслаблять и 

напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений. 

Тестирование физических способностей. 

Подвижные игры 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасности. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, 

признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления мышц. 

Лёгкоатлетические упражнения 

ПОНЯТИЯ: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. Названия метательных 

снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на 

занятиях. 

ПОНЯТИЯ: эстафета, темп, длительность бега;команда «Старт», «Финиш». Влияние бега на 

здоровье человека, элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и метаниях. 

Техника безопасности на уроках. 

Лыжная подготовка 

Учащиеся должны знать правила поведения на занятиях лыжной подготовки. Как подобрать 

лыжи и палки по росту. Как правильно сложить и нести лыжи. 

В 4 классе продолжается изучение техники скользящего шага, попеременного двухшажного хода, 
одновременного бесшажного хода и поворота переступанием в движении, начатое в предыдущих 

классах. Программой предусмотрено обучение новым способам: спуску в низкой стойке и подъёму 

«полуёлочкой». 

 
 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития учащихся при 

получении начального общего образования. 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 
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начального общего образования (далее - Программа) направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, семьи и других институтов общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и 

обеспечивает: 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на 
практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику; 

-формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа содержит: 

перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных ориентаций, 

социальных компетенций, моделей поведения младших школьников, рекомендации по организации и 

текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на 

расширение кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран; по формированию у 

обучающихся при получении начального общего образования ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков 

самоорганизации; по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим 

миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Программа включает: 
1) задачи и организацию деятельности по реализации Программы с учетом специфики МБОУ 

Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина 

2) содержание воспитательной деятельности по основным направлениям воспитания с учетом 

приоритетных задач образовательной организации, ее особенностей и интересов субъектов воспитания; 

3) виды и формы воспитательной деятельности, включая формы участия обучающихся в оценке 

результатов совместной деятельности детей и взрослых. 

2.3.1. Задачи и организация деятельности по реализации Программы с учетом специфики 

МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

• Способствовать формированию способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

• укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
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• способствовать формированию основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• способствовать формированию нравственного смысла учения; 

• способствовать формированию основ морали – осознанной учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• помочь принять учащимся нравственные ценности, национальные и этнические духовные 
традиции с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

• способствовать формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• способствовать формированию способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• способствовать формированию способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• способствовать развитию трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• способствовать формированию основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

• способствовать пробуждению веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• способствовать воспитанию ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• способствовать формированию патриотизма и гражданской солидарности; 

• развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, человеколюбие (гуманность), 

понимание других людей и сопереживание им; 

• способствовать становлению гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

• способствовать формированию осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• способствовать формированию основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• способствовать формированию отношения к семье как основе российского общества; 

• способствовать формированию у учащегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• способствовать формированию представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомить учащихся с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 
Программа направлена на становление личностных характеристик обучающегося, освоившего 

основную образовательную программу начального общего образования: 

• любящего и уважающего свой народ, свой край и свою Родину - Россию; 

• уважающего и осваивающего в деятельности традиционные духовно-нравственные и 

социокультурные ценности семьи, общества и народов Российской Федерации; 

• владеющего основами умения учиться, способного к организации собственной учебной 

деятельности; 

• выполняющего правила и нормы поведения, принятые в обществе; 

• способного понимать последствия своих действий, оценивать поступки свои и других людей; 

• доброжелательного по отношению к окружающим, способного сопереживать; умеющего 

слушать собеседника, готового высказывать и пояснять свое мнение; 
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• уважительно относящегося к труду, участвующего в разных видах деятельности; 

• любознательного, заинтересованно познающего мир; 

• проявляющего интерес к произведениям отечественной и мировой литературы и искусства; 

• выполняющего правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни, в том 

числе в информационном пространстве. 

Личностные результаты должны отражать формирование у обучающихся: 

• уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; понимания своей этнокультурной 

и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей 

страны и родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

• первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах и ответственности 

человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о 

своих правах и правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному 

общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах 

поведения и межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно- 

этических норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в 

образовательной организации; проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, 

неприятия любых форм поведения, направленного на причинение физического, и морального вреда 

другим людям (духовно-нравственное воспитание); 

• позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов 

(эстетическое воспитание); 

• понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; познавательных 

интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения организовывать самостоятельное 

познание окружающего мира (формирование первоначальных представлений о научной картине мира); 

• готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, 

социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и 

психическому состоянию; понимания важности физического развития, здорового питания, занятий 

физической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового образа жизни); 

• понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям труда, 

бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания важности 

добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 

• первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения живой 

планеты; бережного отношения к природе; основах экологической культуры; нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с животными (экологическое 

воспитание). 

 
Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое содержание обучения, 

общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 

определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в 

его содержании и сознательное усвоение которой учащимися осуществляется в процессе их 

духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 
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возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития личности. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания.Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое значение для 

духовнонравственного развития учащегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. Организация диалогического общения должна учитывать 

объективно существующую степень развития субъектности ребенка, младшего подростка. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими 

работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей 

2.3.2.Содержание воспитательной деятельности по основным направлениям воспитания с 

учетом приоритетных задач , ее особенностей и интересов субъектов воспитания. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

Основными направлениями деятельности образовательного учреждения по духовно- 

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации учащихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры учащихся являются: 

Общеинтеллектуальное, 

Цель: создать условия для развития у обучающихся способностей мыслить рационально, 

эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей жизни и при этом действовать 

целесообразно. 

Задачи работы: 

- Определить круг реальных учебных возможностей ученика и зону его ближайшего развития. 

- Создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии. 

- Формировать интеллектуальную культуру учащихся, развивать их кругозор и любознательность. 

- Формировать у обучающихся знания о мире, человеке и процессе познания, культуру 

продуктивного мышления - умение ставить, осознавать вопросы, находить пути их выяснения, 

выполнять необходимые для этого операции, делать правильные умозаключения. 

- Развивать способности к самостоятельной исследовательской деятельности. 

Основные виды деятельности классного руководителя в общеинтеллектуальном направлении 

1. Педагогический анализ результативности учебной деятельности учащихся и организации 

коррекционной работы. 

2. Интеллектуальное развитие учащихся, формирование культуры умственного труда. 

3. Организация и проведение внеклассных мероприятий, позитивно влияющих на 

интеллектуальное развитие учащихся. 

4. Сотрудничество с внешкольными учреждениями для совместной деятельности по развитию 
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интеллектуальных умений. 

здоровьесберегающее направление: 

Цель: использовать педагогические технологии и методические приёмы для демонстрации 

учащимся значимости физического и психического здоровья человека. Воспитывать понимание 

важности ведения здорового образа жизни для будущего самоутверждения. -» 

Задачи работы в направлении: 

- Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

- Формировать у обучающихся навыки сохранения собственного здоровья, овладения 

здоровьесберегающими технологиями в учебной и внеурочной деятельности. 

- Формировать представления о ценности занятий физической культуры и спортом, понимание 

влияния этой деятельности на развитие личности человека. 

Основные моменты деятельности в направлении 

1. Сотрудничество с медицинским персоналом с целью изучения состояния физического здоровья 

обучающихся. 

2. Сотрудничество с родителями и учителями-предметниками в рамках обозначенной проблемы. 

3. Организация и проведение внутриклассных мероприятий, формирующих правильное 

отношение обучающихся к занятиям физкультурой и спортом. 

4. Формирование собственной Я-позиции детей к проблеме сохранения и защиты собственного 

здоровья. 

Приоритетные понятия 

- психическое и физическое здоровье, 
- традиции и обычаи нации и семьи по сохранению здоровья, 

- культура сохранения собственного здоровья, 
- ответственность за здоровье других людей, 

- гармония души и тела, режим дня и здоровье, 

- воля и её значение в сохранении здоровья, 

- самовоспитание и саморегуляция и здоровье. 

Художественно –эстетическое 

Цель: формирование понимания смысла человеческого существования, ценности своего 

существования и ценности существования других людей. 

Задачи работы: 

- Формировать у обучающихся нравственную культуру миропонимания. 

- Формировать представления о духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур. 

- Формирование уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов мира. 

Основные моменты деятельности в направлении 

- Развитие у школьников желания поступать сообразно полученным нравственным знаниям в 

реальных жизненных ситуациях. 

- Знакомство учащихся с нравственными позициями людей прошлого и их нравственным 

подвигом во имя человечества. 

- Формирование у обучающихся умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации 

выбора, формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, 

основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом. 

- Развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам. 

- Принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций. 

- Готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли и поступки. 

- Способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремлённость и настойчивость в 

достижении результата. 

- Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей. 
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- Укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, 

настоящими и будущими поколениями. 

Основные понятия направления «ИСТОКИ ДУХОВНОСТИ»: 

- нравственный выбор, 

- нравственная позиция, 

- нравственное поведение, 

- нравственные ценности, 

- жизненные ценности, 

- самоактуализация и самореализация 
ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: Формировать ценности общечеловеческой и национальной культуры 

Задачи: 

- Формировать у обучающихся навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 

активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- Формировать представление о своей роли и практического опыта в производстве культуры и 

культурного продукта; 

- Формировать условия для проявления и развития индивидуальных творческих способностей в 

сферах традиционной и современной культурах; 

- Формировать условия для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной 

классической и современной культуре (литературе, театру, кинематографу, музыки, компьютерным 

видам искусства) 

Основные моменты деятельности в направлении: 

Мероприятия должны быть направлены 
на развитие деятельности кружков, театров, творческих объединений, на организацию и 

проведение творческих конкурсов, детских фестивалей искусств; 

на формирование культуры зрителя и слушателя. 

 

2.3.3. Виды и формы воспитательной деятельности, включая формы участия обучающихся 

в оценке результатов совместной деятельности детей и взрослых. 

1. Педагогический анализ результативности учебной деятельности учащихся класса и 

организации коррекционной работы. 

2. Интеллектуальное развитие учащихся класса, формирование культуры умственного труда. 

3. Организация и проведение внеклассных мероприятий, позитивно влияющих на 

интеллектуальное развитие учащихся. 

4. Сотрудничество с внешкольными учреждениями для совместной деятельности по развитию 

интеллектуальных умений. 

Формы работы с в направлении: 

- внутриклассные конкурсы по развитию внимания, памяти, читательских умений младших 

школьников; 

- интеллектуальные игры внутри класса; 

- интеллектуальные брейн-ринги; 

- научно – практическая конференция «Первые шаги в науку» 

- встречи с интересными людьми 

- круглые столы, мастер – класс 

Основные виды деятельности в направлении «Моё здоровье - моё будущеЕ»: 

1. Сотрудничество с медицинским персоналом с целью изучения состояния физического здоровья 

обучающихся. 

2. Сотрудничество с родителями и учителями-предметниками в рамках обозначенной проблемы. 

3. Сотрудничество с психологической службой школы с целью формирования у детей умений 

саморегуляции и самовоспитания. 

4. Организация и проведение внутриклассных мероприятий, формирующих правильное 

отношение обучающихся к занятиям физкультурой и спортом. 

5. Формирование собственной Я-позиции детей к проблеме сохранения и защиты собственного 

здоровья. 
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Формы работы в направлении «Моё здоровье - моё будущее»: 

- реализация регионального проекта «Спортивная суббота» 

- спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами школы; 
- встречи со старшеклассниками, активно занимающимися спортом, победителями спортивных 

соревнований, спортсменами; 

- дни спорта, дни здоровья; 

- спортивные викторины, тематические классные часы по спортивной тематике, 

- конкурсы газет, рисунков, посвященных спортивной тематике, устные журналы; 

- беседы и дискуссии на различные темы; 

- обсуждения публикаций СМИ, просмотр специальных видеосюжетов и художественных 

фильмов по этой теме. 

- проведение месячника по профилактике вредных привычек среди 

несовершеннолетних 

- проведение месячника по профилактике алкоголизма 

- организация оздоровления детей в дневном оздоровительном лагере 

« Солнышко» 

- Проведение мероприятий, направленных на воспитание межконфессиональной культуры, 

толерантности 

- Проведение Рождественских чтений 

- Проведение Детского Рождественского фестиваля «Возродим Русь Святую» 
- Тематические классные часы по нравственной тематике 

- Дискуссии по нравственной тематике 

- Изучение нравственного наследия мира 

- Читательские конференции 

- проведение «Арских чтений», направленных на воспитание духовных ценностей 

- Организация циклов бесед «Уроки нравственности». 

- Праздники, сюрпризы, конкурсы. 
- Экскурсии, поездки, походы. 

- Изучение нравственного наследия своей страны. 

- Знакомство с историями жизни людей, оставивших след в нравственной истории страны и мира 

- ведение курса «Основы православной культуры» (4класс) 

 

Формы деятельности в экологическом направлении 

- уроки, 
- туристические походы на природу, 
- познавательные конкурсы и викторины, 

- театрализованные представления. 

- круглый стол «Я - житель планеты Земля», 

- конкурс рисунков «Береги природу - наш дом», 

- уборка территории вокруг школы «Укрась кусочек планеты», акция «Чистый двор», 

- конкурс стихотворений «Природа в поэзии», 

- беседа «Мы в ответе за тех, кого приручили», 

- экскурсии в природу «Вот и осень к нам пришла», «Зимушка-зима», «В гости к зелёной аптеке», 

- мастерская кормушек, 

- акция «Покормите птиц зимой» 

- Всероссийская детская акция «С любовью к России мы делами добрыми едины» 

- проведение олимпиад по окружающему миру 

- проведение конкурса юных исследователей окружающей среды 

- организация исследовательской деятельности обучающихся 
- проведение экскурсий на особо охраняемые природные территории Ульяновской области, 

конференций 

- проведение экологических акций по уборке пришкольной территории 

Формы деятельности в направлении «МОЯ РОДИНА – УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»: 

- Беседы о государственной символике РФ, 
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- экскурсии в школьный музей, 

- конкурс рисунков и сочинений «Моя малая Родина», 

- экскурсии по музейной экспозиции, 

- встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн, детьми войны, 

- политинформации, 

- проведение патриотического марафона «Никто не забыт - ничто не забыто!» 

- проведение месячника оборонно- массовой работы, посвящённой Дню защитника Отечества 

(проведение уроков Мужества, встреч, экскурсий, конкурсов и акций, соревнований и т.п.) 

- 8октября – День школьника (закон Ульяновской области) 

- краеведческая конференция «Ульяновская область – край родной» 

- конкурс научно – исследовательских работ патриотической направленности среди обучающихся 
«Мой край – частица великой России» 

- День Герба и Флага Ульяновской области 

 
 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию учащихся. 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития учащихся на уровне 

начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных 

социальных институтов. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 

партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу 

общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. 

МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина владеет педагогикой активного социального действия, 

привлекая детей, взрослых к участию в жизни своего села, принятию решений и их выполнению. 

Сельский социокультурный центр формирует информационное образовательное пространство, насыщая 

село общественно ценной информацией, способной влиять на сознание граждан, уровень их мышления 

и образованности, содействует распространению новых знаний и повышению культурного уровня 

среды. 

Младшие школьники принимают посильное участие в построении модели социального 

партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта 

младших школьников осуществляется в ходе реализации социальных проектов, коллективных 

творческих дел, сюжетно- ролевых и деловых игр, коллективного посещения музеев, концертов, 

экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д. 

В реализации программы используются различные формы взаимодействия с согласия учащихся и 

их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации учащихся 

на уровне начального общего образования и одобренных родительской общественностью; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социализации 

в школе. 

МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина в реализации программы осуществляет связь с 

учреждениями дополнительного образования: РЦДТ города Инза, ДЮСШ: проведение концертов для 

пожилых жителей села в День Пожилых людей; участие в национальных праздниках : «Масленица», 

встречи с учителями, находящимися на заслуженном отдыхе, с детьми войны, вдовами Великой 

Отечественной войны, ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых действий в 

Афганистане и Чеченской республике. Встречи с жителями села по разным темам 

позволяют определить темы для поисковой деятельности учащихся, организовать проектную 

деятельность учащихся по направлениям: «Служат Родине сыновья», «Мои земляки -защитники 

Отечества». 

. 
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Для родителей организована работа педагогического всеобуча, с лекциями выступают учителя, 

врачи, работники ГИБДД, проводятся совместные праздники, конференции, выставки, творческие 

отчёты. Ежегодно проводится День открытых дверей, на который приглашаются родители будущих 

первоклассников. В июне каждого года на безвозмездной основе проводятся занятия с дошкольниками 

по подготовке к поступлению в школу. 

Дом культуры проводит совместно со школой праздники, встречи. Поселковая библиотека 

организовывает для школьников тематические выставки, конкурсы, викторины, литературные вечера. 

Глотовская участковая и районная больницы –социальные партнеры школы по реализации 

программы «Здоровье», в рамках которой осуществляется освоение и реализация здоровьесберегающих 

технологий, профилактика всевозможных заболеваний, диспансеризация учащихся школы с целью 

оценки реального состояния их здоровья, проведение профилактических осмотров, проведение 

плановых профилактических прививок; проведение «Поездов здоровья», в рамках которых проводятся 

лекции, «круглые столы», приём пациентов. 

В школе разработан план совместных мероприятий с органами внутренних дел, проводятся 

встречи, лекции, беседы сотрудников ОВД с учащимися по пропаганде здорового образа жизни, по 

предупреждению употребления спиртных напитков, наркотических средств, табакокурения, по 

предупреждению дорожно- транспортных происшествий. 

МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина сотрудничает с Администрацией Глотовского 

поселения. Совместно с Администрацией проводятся ежегодные вахты Памяти, Митинги, посвящённые 

Дню Победы, операции «Обелиск», акции добра и милосердия. Становятся традиционными Дни Героев 

Отечества и Дни Неизвестного солдата, в рамках которых проводится возложение венков к памятникам, 

уроки Мужества. 

. 
На территории поселка зарегистрированы несколько индивидуальных предпринимателей, 

которые являются постоянными спонсорами Новогодних мероприятий, участниками Уроков Успеха. 

Самая тесная связь с Инзенским Центром детского творчества. Принимаем активное участие в 

конкурсах и смотрах, организованных Центром творчества. Ежегодно участвуем в краеведческой 

конференции, проводимой ЦДТ, проводим поисковую работу, результатом которой становится защита 

проектов в ЦДТ. 

. 

Деятельность нашей школы освещается в районной газете «Вперёд», а также на нашем сайте. 

МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина , выполняя функции социокультурного центра, 

осуществляя широкие связи с социальными партнерами социума, использует их человеческие, 

материальные ресурсы для организации системной , целенаправленной работы, направленной на 

реализацию целей личностного развитие ребёнка, укрепление его физического, нравственного, 

психического здоровья, усвоение им многообразного опыта старшего поколения, и на социально – 

педагогическую поддержку и помощь сельской семье. 

2.3.4. Перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных 

ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в 

культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от поколения 

к поколению. Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, 

достоинство; 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 
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• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального 

диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 

2.3.5. Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей 

культуры. 

1. Наблюдение за поведением как отдельного ребенка, так и группы детей, детей всего класса во 

время проведения тренингов и игр в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

2. Тестирование и анкетирование. 

Во время проведения наблюдения педагогу рекомендуется 
-обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они проявляют в условиях созданной 

педагогом учебной ситуации, с целью определения соответствия позиции и поступков детей 

запланированным промежуточным результатам, проведения коррекции педагогических условий 

социального взросления детей класса. 

- хвалить детей за стремление проявлять себя как активного партнера в условиях социальной 

практики, 

- тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии у них нежелательных 
социальных характеристик, 

-следить за соблюдением детьми оговоренных правил поведения, 

-подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств. 

Во время проведения тестирования и анкетирования педагогу рекомендуется 

- не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и вопросы, 

-не позволять детям проговаривать ответы друг другу и задавать учителю дополнительные 

вопросы, направленные на получение от учителя возможного варианта ответов. 

2.3.6. Рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран происходит в первую очередь через воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 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 межнационального 

общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей историческойсудьбе, о единстве 
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народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Ульяновской 

области, Инзенского района, села , поселка; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
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 улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 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 взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом Ульяновской области (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, встреч с людьми - участниками 

важных событий, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 
игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно- 
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патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и 

др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 
представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие 

в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

2.3.7. Рекомендации по формированию у обучающихся при получении начального общего 

образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной 

позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности. 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания 

воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 
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содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) 

педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и 

взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников 

образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и 

общения способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, 

помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно- 

смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются 
с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и социализации 
младших школьников. 

Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся . 
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается 

добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 

актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально 

значимая деятельность обеспечивает два результата: 

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, 

улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации детей 

в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и проблемам 

(установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), 

приобретение начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно 

педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями, 

однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических 

результатов является личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, 

улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших школьников 

впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в 

активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 

взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников является 

их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. Добровольцами 

или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной категории 

нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является 

ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима 

нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 

сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма 

высоких результатов в сфере объявленных задач.И все же главное в такой группе – ее «дух». 

Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных 

ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая 

деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки 
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товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы 

добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые 

отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает 

идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников 

становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках 

общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного времени до 

участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своегосела, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся 

набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных 

руководитей целесообразно ориентировать на следующие задачи: 

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых 
и личностно значимых целей; 

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных областях 

жизни; 

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, организациями, на 

жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных 

и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных 

проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций . 

2.3.8.Рекомендации по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации. 

Развитие коммуникативных навыков и навыков самоорганизации происходит через развитие 

трудолюбия, ответственного отношения к учению, труду, жизни. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 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 учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся 

получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека 

и общества: 

• знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,города мастеров и т.д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике 
(в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 

на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (работа творческой мастерской, трудовые акции, десанты); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

2.3.9. Рекомендации по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового образа 

жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре здоровья и 

физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа 

жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. Формы и методы формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах 

деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических упражнений для 

поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов 

России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в 

деятельности спортивных секций, туристических походах; 

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической 

культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда 

занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и 
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дополнительного образования. 

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и 

отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской помощи, 

об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 
заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о 

видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созидательной 

экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, 

нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 

представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. 

д.); 

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание 

домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, 

цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 

целями); – занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике 

правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную 

культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в 

школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке 

безопасных маршрутов); 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопасность 

дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни (далее Программа)представляет собой комплексную программу формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся на уровне начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
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эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

-формирование установок на использование здорового питания; 

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

-формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся при получении начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику МБОУ Глотовская СШ 

имени А.Ф.Зинина , запросы участников образовательных отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина 

в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся при получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе. 

Цель Программы – формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального общего 

образовании. 

Задачи Программы: 

• Способствовать формированию представлений об основах экологической культуры на примере 
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экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье ( способствовать формированию 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

• способствовать формированию познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• способствовать формированию установок на использование здорового питания; 

• развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

• способствовать формированию негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

• способствовать формированию потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

• способствовать формированию основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• способствовать формированию умений безопасного поведения в окружающей 
среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования. 

Формируемые ценности: 

человек (человек как высшая ценность, биологическая природа и социальная сущность 

человека); 

природа (природа как высшая ценность, природные сообщества, заповедная природа, планета 

Земля, Вселенная, качество и охрана природы); здоровье (природа здоровья, культура здорового образа 

жизни) родина (уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, культуре, природе 

страны, осознание целостности окружающего мира); нормы экологической культуры (экологическое 

образование, экологическая компетентность, экологическое сознание); многонациональный опыт 

экологической культуры в России, (мир во всем мире, прогресс человечества, социальные нормы 

экологически безопасного поведения); 

экологическая воспитанность личности (красота, гармония, экологическое развитие, 

экологическое мышление, нравственный выбор, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека). 
 

 
I. Блоки направления Условия реализации 

II. правила экологически 

безопасного поведения 

(здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное и 

социально- 

психологическое, 

сохранение 

экологического качества 

окружающей среды, 

нормы 

здоровьесберегающего 
поведения в природной 
и социальной среде). 

В школьном здании созданы необходимые условия 

для сбережения здоровья обучающихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая 

организовывать горячие обеды в урочное время. 

Охват обучающихся начальных классов горячим 

питанием 100 %. 

В школе имеется: 

1) спортивный зал, спортивная площадка, которые 

оборудованы необходимым игровым и спортивным 

инвентарём и оборудованием. 
Эффективное функционирование созданной 
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Процесс превращения 

базовых ценностей в 
личностные ценностные 

смыслы и ориентиры 
требует включения 

ребнка в процесс 

открытия для себя 

Cоздание здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав 
специалистов. 

III. Рациональная организация учебной и 

внеучебной 

деятельности обучающихся 

Использование возможностей 

III. Рациональная организация учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся 

Использование 
возможностей УМК 
«Школа России» 

Программа формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК «Школа России». Система 

учебников формирует установку школьников на 

безопасный , здоровый образ жизни . С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. 

Их содержание направлено на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с безопасностью жизни , 

укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом.. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования 

установки на безопасный, здоровый образ жизни в 
учебниках выделена целая глава "Человек разумный 

- часть природы", основными разделами которой 

являются: 

- Условия, необходимые для жизни человека. 

- Понятие о здоровье: стойкость к болезням, 

жизнерадостность, выносливость. 

 Режим школьника. 
- Утренняя гимнастика, физические упражнения, их 

значение для здоровья. 

- Правила организации домашней учебной работы. 

- Личная гигиена. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

На отдельных уроках учебник помогает детям 

понять, что главный человек, который должен 

каждый день заботиться о своем здоровье, это он 

сам. Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как 

заботиться о здоровье детей. Самое важное - в этих 

рисунках подчеркнуты две мысли: 

1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, 

родители, врачи, учителя, директор школы, 

работники школьной столовой; 

2) очень важно, чтобы и сами дети заботились о 

своем здоровье каждый день. Для этого нужно не 

только знать, но и ежедневно выполнять правила 

здорового образа жизни. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с 

каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной 
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 работы с ним. 
Каждый компонент УМК отвечает санитарно- 

гигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, 

система выделений, иллюстрации, качество бумаги). 

Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК «Школа России». Для 

формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в системе учебников предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми 

проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 

активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования 

установки на безопасный, здоровый образ жизни в 

учебниках предусмотрены соответствующие темы. 

1 класс. 

Правила безопасного поведения в повседневной 

жизни; правила противопожарной безопасности; 

правила дорожного движения; правила здорового 

образа жизни: гигиена тела, режим труда, отдыха; 

культура отдыха. 

2 класс. 

Правила поведения с домашними животными. 

Органы чувств человека. Правила гигиены. Что надо 

знать, чтобы сохранить органы чувств здоровыми. 

Правила организации учебного труда дома и в 

школе. 

3 класс 

Правила безопасного поведения в повседневной 

жизни; правила противопожарной безопасности; 

правила дорожного движения; правила здорового 

образа жизни: гигиена тела, режим труда, отдыха; 

культура 

отдыха. 

4 класс 
Правила здорового образа жизни: правила гигиены, 

режим труда и отдыха. Физкультура и спорт. 

Лекарственные растения. Первая помощь при 

переломах и порезах. 

В курсе «Физическая культура» весь материал 

учебника (1–4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все подразделы книги, но 

особенно те, в которых сообщаются сведения по 

освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах. 

Организация учебной 

деятельности 

Соблюдение норм СанПиНа. 

смена видов деятельности 
учет периодов работоспособности детей на уроках 
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 (период высокой и низкой работоспособности с 
признаками утомления); 
учет возрастных и физиологических особенностей 

ребенка на занятиях; 

наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

чередование позы с учетом видов деятельности; 

использование физкультурных пауз на уроках 

зарядка перед уроком 

подвижные игры на переменах строго соблюдаются 

все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

включение элементов игры в учебный процесс и 

прогулки. 

РАБОТА КРУЖКОВ И 
СЕКЦИЙ 

Объединения по интересам «Самоделкины», 
«Маленький мастер» 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ, 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Всероссийский кросс наций 
Лыжня России 
День здоровья. 

Праздник, посвященный Дню защитников 

Отечества. 

Праздник, посвященный Международному 

женскому дню. 

Праздник, посвященный Дню Матери. 

Праздник Старый Новый год. 

 

Сотрудничество с 

дополнительными 

образовательными 

учреждениями 

(Совместные 

мероприятия, формы 

сотрудничества) 

Участие обучающихся в различных соревнованиях, 

проводимых в ДЮСШ города Инза 

Беседы с лучшими спортсменами 

IV. Эффективная 
организация 

Система физкультурно-оздоровительной работы в 

школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию 

уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений 

(динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

физкультурно – 
оздоровительной работы 
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 эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности; 
• организацию работы спортивных секций и 

создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно- 

оздоровительных мероприятий: «Весёлые старты», 

Дни здоровья, походы с ориентированием на 

местности, соревнования и конкурсы различного 

уровня) 

V. Реализация 

дополнительных 

образовательных 
программ 

Программы творческих мастерских направлены на 

формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые предусматривают разные 
формы организации занятий; 

VI. Просветительская 

работа с родителями 

Складывающаяся система работы с родителями 
(законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

• Просвещение родителей по вопросам 

здоровьесбережения 

(проведение соответствующих лекций, семинаров, 

круглых столов и т. п.); 

• привлечение родителей (законных представителей) 

к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

• Программа «На пороге школьной жизни», 

направлена на организацию сотрудничества детей, 

родителей, педагогов для успешности обучения и 

воспитания детей. 
 

 

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма 

 
 

Модели организации работы по формированию у обучающихся экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
 

 
Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

• организации просветительской работы с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей 
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Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап 

Организация 

просветительской 

работы 

 

1. Просветительско-воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение 
квалификации работников школы и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по 
проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, 

круглых столов и т.п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей 

(законных представителей) необходимой научно- 

методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 

• Анализ результатов работы, корректировка 

методик, разработка методических рекомендации по 

организации формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

• Формирование банка методических разработок уроков, 

внеклассных мероприятий, классных часов. 
  

 

 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологическойкультуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде блоков – 

направлений: 
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Здоровье- 

сберегающа 
я 

инфраструкт 
ура 

Отв. 

Руководство 

Рациональная 

организация 
учебной и 

внеучебной 
деятельности 

обучающихся 

Отв. педагоги 

Эффективная 

организация 
физкультурно – 

оздоровительной 
работы 

Отв. 

Руководство, 

учителя 

физ.культуры, 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Отв. педагоги 

Просветитель 

ская работа с 
родителями 

Отв. 

Руководство,с 

оц. педагог, 

мед. 

работники, 

педагоги 
 

 

 

Формы и методы формирования у учащихся экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения 

на дорогах 

• Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового образа 

жизни основывается на формировании у учащихся: представлений о культуре здоровья и физической 

культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса 

к физическому развитию, к спорту. 

• Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• – начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах 

деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических упражнений для 

поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов 

России и других стран); 

• – предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в 

деятельности спортивных секций, туристических походах; 

• – предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

• – ознакомление учащихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической 

культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

 

• – включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда 

занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 

• – организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования. 

• – коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

• – фотовыставки, индивидуальные странички в социальных сетях, индивидуальные странички 

на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

• – дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда 

и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

• – разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской помощи, 

об отечественной системе медицинского страхования; 

• – выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, 

его героях, овидах спорта и т. п.); 

• – совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 
• Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созидательной 

экологической позиции. 

• Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего образования 

предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного 
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отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений 

о экологически целесообразном поведении. 

• Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

• определяются в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

• – исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. 

д.); 

• – преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних 

растений, цветов и т. д.); 

• – художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 

целями); 

• – занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 
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• – общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

• – природоохранная деятельность (экологические акции). 

• Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися. 

• Проведение уроков Здоровья 

• Создание игровых ситуаций, инсценирование, сказкотерапия в рамках досуговых мероприятий. 

• Проведение тренингов «Загадки необитаемого острова», «Учимся быть внимательными»; 

«Давайте быть дружными». 

• Организация и проведение ролевых игр, инсценирование, проведение тренингов «Правила 

доброты», «Я учусь владеть собой». 

• Проведение конкурса работ профилактической тематики. 

• Работа Горячей линии телефона по вопросам профилактики наркомании. 

• Агитбригада - представление в концертной форме профилактических знаний силами активистов 

молодежных волонтерских движений. 

• День профилактики - комплекс разноплановых (психолого-развивающих, воспитательно- 

досуговых, социально поддерживающих) мероприятий, реализуемых в течение одного дня.. 

• -Выпуск и использование информационных профилактических материалов: газет, плакатов, 

буклетов, визиток, листовок, слайд-шоу и т. д. 

• Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике 

правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную 

культуру безопасного поведения на дорогах. 

• Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах: 

• – конкурс «Твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские проекты, оценка 
безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка 

рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

• – практические занятия «ПДД в части велосипедистов», разработка безопасного маршрута «дом 

– школа - дом» 

• – мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, и др.); 

• – конкурс памяток «Школьнику- пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

• – компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности в части формирования здорового 

и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. Критерии, показатели 

эффективности деятельности образовательного учреждения в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 
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всех ступенях 

образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико - педагогического 

сопровождения обучающихся. 

 
повышающих успешность обучения и воспитания. 

 
2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Основные результаты реализации программы формирования экологическойкультуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости обучающихся и т.п. 
 

 

 
 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

Медосмотр обучающихся. 

Медосмотр педагогов 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических 

достижений. 

В теч. года 

В теч. года 

узкие специалисты, 

врачи детской 

поликлиники 

мед. работник 

учителя физ. 

культуры 

Организация деятельности 

психологической службы 

школы: 

o диагностика; 
o психологическое 
просвещение учителей, 
учащихся, родителей по 
организации ЗОЖ; 
o коррекционно – развивающая 
работа с учащимися, 
требующими особого внимания. 

В теч. года Соц. педагог, 

классные 

руководители 

Проверка уровня компетенций 

обучающихся в области 

здоровьсбережения 

В теч. года 
в процессе урочной и 

внеурочной работы, 

анкетирование детей и 

родителей 

учителя, педагоги 

доп. образования 

Совершенствование 
материально – технической базы 
учреждения. 

В теч. года руководство школы 

 

 

Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности: на уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 
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Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной работы: Уроки 

здоровья, Дни здоровья, экскурсии, спортивные праздники и соревнования. 

, природоохранительные акции и экологические проекты. 

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, приурочены 

к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому они имеют широкий 

резонанс, большое воспитательное воздействие на детей, служат эффективной экологической 

пропагандой среди родителей. 

Критерии оценки эффективности реализации программы: 

- количественный и качественный показатели участия школьников в соревнованиях различного 

уровня; 

- увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных кружках; 

- динамика изменений в состоянии психофизического и нравственного здоровья учащихся; 

- уровень социальной и психологической адаптации учащихся. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательных 

отношений. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям 

этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа 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 психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

-возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Программа содержит: 

-перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования; 

-систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности 

 

 
включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий; 

-описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование адаптированных 

образовательных программ начального общего образования и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; 
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-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

-планируемые результаты коррекционной работы. 

Цель программы: Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо 

другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и 

(или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных 

отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в 

отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 
. 

Задачи программы: 

— своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов; 

— определять особенности организации образовательных отношений для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

— создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

— разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы, организовывать индивидуальные 

занятия для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

— реализовать систему мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 
Принципы формирования программы 
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Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников 

образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

-коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

-информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 
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учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

учащихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательных отношений для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений— учащимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специалистов 
разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей; 

изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка; 

анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 
выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его поведения; 

социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 



203  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Содержание, формы и планируемые результаты коррекционно-развивающей работы по 

направлениям: 

 

Направление 
работы 

Содержание работы Формы работы Планируемые 
результаты 

Педагогическое сопровождение 

Диагностическое изучение анкетирование, беседы, составление 
 индивидуальных карт тестирование, индивидуальных карт 
 медико- наблюдение, проведение обучения и воспитания 
 психологической педагогической детей с ООП, создание 
 диагностики, диагностики успешности аналитической справки 
 диагностика уровня обучения младших об уровне 
 сформированности школьников и анализ ее сформированности 
 универсальных учебных результатов – сентябрь, УУД, составление 
 действий (УУД), 

выявление трудностей в 
декабрь, май. совместной с 

психологом 
 обучении обучающихся 

с ООП 

 характеристики на 

каждого ребенка с ООП 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

развитие   УУД: 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных; 

преодоление 

затруднений учащихся в 

учебной деятельности; 

формирование 

положительной 

мотивации к обучению; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков 

составление совместно с 

другими  специалистами 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

сопровождения 

учащегося,      где 

отражаются    первичные 

нарушения,    вторичные 

отклонения,    проблемы 

знаний  и   намечаются 

пути их   ликвидации, 

способ    предъявления 

учебного      материала, 

темп обучения, 

направления 

коррекционной  работы; 

индивидуальные  и 

групповые 

коррекционно- 

развивающие занятия (*); 

контроль успеваемости и 

поведения учащихся в 

исправление    или 

сглаживание 

нарушений в развитии, 

преодоление 

трудностей  обучения, 

формирование 

позитивного 

отношения к учебному 

процессу   и  к 

образовательной 

организации в целом, 

усвоение учащимися 

учебного материала 
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  классе; формирование 

микроклимата в классе, 
способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся 
с ООП чувствовал себя в 

образовательной 

организации комфортно; 

ведение документации 

(дневники наблюдения за 

учащимися  и др.); 

организация внеурочной 

деятельности, 

направленной   на 

развитие познавательных 

интересов учащихся 

 

Консультативная 

работа 

информирование 

родителей и 

специалистов   об 

успеваемости 

обучающихся с ООП, 

консультирование  по 

вопросу наиболее 

эффективных способов 

развития и воспитания 

детей с ООП 

индивидуальные и 

групповые консультации 

объективное и 

комплексное 

представление 

родителей и 

специалистов, 

работающих с детьми с 

ООП, о развитии, 

обучении и воспитании 

этих детей 

Профилактическая 

и 

просветительская 

работа 

предупреждение 

возможных   трудностей 

у детей с  ООП в 

обучении,  обсуждение 

программ 

педагогической 

коррекции,  обсуждение 

с      другими 

специалистами 

направлений работы по 

предупреждению 

возможных трудностей в 

обучении, 

осуществление контроля 

за текущей 

успеваемостью и 

доведение информации 

до родителей 

беседы, родительские 
собрания, тематические 

выступления и семинары 

предупреждение 

отклонений  и 

трудностей в развитии 

ребенка, помощь 

родителям  и 

специалистам в 

вопросах 

возникновения 

трудностей воспитания 

и перспектив развития 

детей с ООП 

Психологическое сопровождение  

Диагностическое 
направление 

работы 

выявление 

психологических 

особенностей детей с 

ООП, диагностика 

интеллектуального, 

личностного, 

эмоционального 

развития обучающихся, 

психологические методы 

диагностики – беседа, 

анкета, наблюдение, 

эксперимент, тест, анализ 

процесса и продуктов 

деятельности 

Психолого- 

педагогическая 

характеристика и карта 

развития  на каждого 

ребенка   с  ООП, 

рекомендации   по 

выбору эффективных 

средств,   форм   и 
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 анализ трудностей в 

обучении, изучение 
деятельности и общения 

детей с ООП, изучение 
медицинских  карт 

обучающихся, 

составление 

индивидуальных 

характеристик и карт 

развития 

 методов обучения и 

воспитания детей с 
ООП 

Коррекционно- 

развивающая 
работа 

Коррекция имеющихся 

нарушений,   развитие 

ВПФ   (высших 

психологических 

функций),  личности, 

эмоционально-волевой 

сферы, 

коммуникативных 

навыков 

индивидуальные и 

групповые занятия по 

коррекции и развитию 

ВПФ, коммуникативных 

навыков, эмоционально- 

волевой сферы 

исправление  или 

сглаживание 

нарушений в развитии, 

преодоление 

трудностей  обучения, 

формирование у детей 

с ООП адаптивных 

способностей 

Консультативная 
работа 

оказание 

консультативной 

помощи родителям, 

педагогам, 

специалистам   в 

вопросах  развития, 

психологических 

особенностей   детей с 

ОВЗ 

индивидуальные  и 

групповые консультации 

для родителей, 

специалистов   и 

педагогов  ОУ, 

педагогический 

консилиум 

оказанная психо- 
консультативная 

помощь  в 

образовательной 

деятельности 

Профилактическая 

и 

просветительская 

работа 

психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников, родителей 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории детей; 

профилактика 

вторичных нарушений 

тренинги, собрания Принятие 

своевременных мер по 

предупреждению и 

преодолению 

нарушений в развитии, 

повышение 

психологической 

культуры родителей и 

специалистов 

образовательной 

организации 

Медицинское сопровождение 

Диагностическое 
направление 

работы 

определить состояние 

физического и 

нервнопсихологического 

здоровья детей 

изучение анамнеза, 
результатов медицинских 

обследований 

медицинская карта на 

каждого ребенка 

Лечебно- 
оздоровительная 

работа 

укрепление физического 

и 

психоневрологического 

здоровья младших 

школьников, создание в 

образовательной 

организации 

наблюдение и контроль 
выполнения 

рекомендаций 

Создание в 
образовательной 

организации 

здоровьесберегающих 

условий 
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 оздоровительного 

режима с соблюдением 
норм  предельно 

допустимой нагрузки на 
ученика, соблюдение 

санитарно- 

гигиеническихнорм и 

режима рационального 

питания детей 

  

 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по расписанию индивидуальных 

занятий по мере выявления педагогом и психологом индивидуальных проблем в развитии и пробелов в 

обучении. Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. Работа 

проводится индивидуально или с небольшой группой обучающихся. Индивидуальные занятия 

проводятся с детьми, испытывающими особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие 

пропусков уроков. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. При организации коррекционных занятий учитель исходит из возможностей ребенка 

– задание лежит в области умеренной трудности, но доступно, так как на первых этапах коррекционной 

работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания увеличивается пропорционально возрастающим 

возможностям ребенка. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий. 
 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
1. Этап сбора и анализа информации(информационно-аналитическая деятельность). 1 

этап (сентябрь- октябрь) - этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации(организационно-исполнительская 

деятельность). 2 этап (октябрь-май) - этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно- 

диагностическая деятельность). 3 этап (апрель-май) - этап диагностики коррекционно- 

развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки. 4 этап (август- сентябрь) - этап регуляции и 

корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

 

Программа включает в себя три модуля: концептуальный, коррекционно-развивающий, 

социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического сопровождения, его 

цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 
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Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально– 

типологическими особенностями. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования 

педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как 

сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого 

является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей 

проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения 

и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными 

принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность 

сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: 

правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение 

личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-педагогический 

консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам 

развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательных отношений. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; • контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

• формирование УУД на всех этапах образовательных отношений; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 
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индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

• создание условий для развития сохранных функций; 

• формирование положительной мотивации к обучению; 

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 
формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 
• Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную 

работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

• Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно- 

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать 

оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно – 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 

эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки учащихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 
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Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 

В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее развитие, а 

не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить 

таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и групповых 

занятий 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 
основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 
освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется 

программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, 

чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед 

психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу 

учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими 

нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах– 

практикумах, курсах переподготовки по направлению «Психология и педагогика инклюзивного 

образования». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 

итоговой диагностики по годам обучения. 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании детей 
с ОВЗ. 

 

 

 

 
 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, 
нарушениями физического здоровья и 

развития, по проблемам воспитания и 
обучения учащихся с ОВЗ 

Классные 

руководители, 

психолог, 

Семинары, тренинги, 

консилиумы, 

Обучающие тренинги и семинары с 
педагогами по взаимодействию с 
детьми с ОВЗ, участие в 

курсы 
повышения 
квалификации, 

Лектории педсоветах, консилиумах по вопросам 

обучения и воспитания, лектории по 

образовательному подходу к ребенку с 

ОВЗ, обучение приёмам и методам 
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 коррекционной и диагностической 
работы. 

 

 

 

 

Программа повышения психолого-педагогической компетентности родителей 

Цель: повышение компетентностиродителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания. 

1) «Семейное воспитание, направленное на профилактику преступлений, правонарушений 

несовершеннолетних»; 

2) «Талантливый ребенок. Роль семьи для развития потенциальных возможностей ребенка» 

3) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного физического и 

психического развития»; 

Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с 

представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, социальным педагогом, 

медицинским работником, представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и 

развития. 

 

 

 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы: 

1. Поход к обучающемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): Каждый 

ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени и усилий и 

со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможности достижения 

результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к успеху». 

Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно только в том случае, 

если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню возможностей ребенка. 

Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. 

И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование ознакомление с психолого- 

педагогическими, физиологическими 

и возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и 

психологическая помощь в решении 
трудностей в обучении и воспитании 

психолог, 

медицинский 
работник 

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной 

дезадаптации, кризисам возрастного 

развития, по формированию детского 

коллектива, по возрастным 

особенностям детей, профилактике 

девиантного и аддиктивного 

поведения и проблем школьного 

обучения, физического развития. 

, педагоги, 

медицинский 

работник 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам 
обучения и воспитания 

Администрация, , 
педагоги 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по 

взаимодействию с детьми с ОВЗ и 
открытых занятий и уроков 

,педагог 
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внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению 

работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие может 

идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если 

будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах 

учителя, в его действиях. 

Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать 

внимание на любой правильный ответ. 

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только 

результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям 

младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в 

целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого 

разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, 

подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще 

поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. 

Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, поторопись, ты 

опять последний», этими словами достигается, как правило, обратный эффект – либо ребенок начинает 

работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка 

появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция 

"лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу 

ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В 

то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к 

общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». Суть 
«качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они могут быть 

устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от знания причины 

ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту «точку», в 

которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для выполнения этого 

условия важно точно знать последовательность этапов формирования каждого конкретного навыка. 

Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; 

б) что он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в 

процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только 

предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. Задания должны 

быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными методами обучения на 

занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как 

именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, 

произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей 

работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно 

действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. То, 

чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не 
отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой. 

 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 
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образования, корректировка коррекционных мероприятий. 

 
 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи 

ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений— обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы в течение всего периода обучения в начальных классах детей 

с ОВЗ являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности обучающихся. 

2. Аналитическая работа. 
3. Организационная работа (создание единого информационного поля— проведение педсоветов, 

обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми). 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики и 

коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного психолого – медико 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с ОВЗ. 

Система психолого-педагогического сопровождения детей 

с особыми образовательными потребностями: 

Организация работы школьного психолого-педагогического консилиума: 
- выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

- решение вопроса о создании в рамках образовательной организации условий, адекватных 

индивидуальным особенностям развития ребенка, выбор соответствующей формы обучения (обучение 

в классном коллективе, обучение на дому по медицинскому заключению); 

- при отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций психолого- 

педагогического консилиума, возникновение трудностей диагностики, конфликтных ситуаций – 

направление ребенка на ЦПМПК; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, 

- консультирование родителей, педагогов и других сотрудников образовательной организации по 
вопросам оказания своевременной помощи учащемуся с особыми образовательными потребностями в 

организации; 

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом школы и специалистами, 

участвующими в работе ППк; 

- подготовка и ведение документации для представления на ЦПМПК. 

Индивидуальное обучение на дому: 

- Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации образовательной 

деятельности. 
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- Реализация образовательных программ с учетом характера течения заболевания, рекомендаций 

лечебно - профилактического учреждения. 

- Выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения заболевания, рекомендаций 

лечебно-профилактического учреждения, возможностей обучающегося, 

- Обеспечение уровня подготовки учащегося, соответствующий требованиям федерального 

государственного стандарта, и реализация программ в полном объеме 

 

2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование 

адаптированных образовательных программ начального общего образования и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы: 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения его 

эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно- 

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития в штатном расписании нет ставки социального педагога, его обязанности 

возложены на классного руководителя. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 
физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение недостаточно обеспечивает адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении ( нет пандусов). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка 

с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации учащихся, психологического и 

логопедического исследования, результатов медицинского обследования с занесением данных в 

дневники динамического наблюдения, карту медико-психолого- педагогической помощи. 

2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребенка. 

Данный механизм реализуется в школе через взаимодействие четырех групп образовательной 

организации: 
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административная группа состоит из представителей администрации школы, осуществляет 

контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует работу всех групп; 

социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования, которые осуществляют учебно-воспитательный процесс и старшей вожатой; 

профилактическая группа состоит из закреплённого за школой медицинского работника, учителей 

физкультуры , осуществляющих профилактическую работу по сохранению здоровья обучающихся; 

психологическая группа состоит из педагога-психолога, классных руководителей, которые 

осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные рекомендации относительно 

направленности коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов данных групп обеспечивает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

–коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребенка 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. В школе такой формой взаимодействия 

специалистов является психолого-педагогический консилиум. Целью консилиума является разработка и 

планирование единой стратегии индивидуального сопровождения ребенка в процессе воспитания и 

обучения, а также адекватного распределения обязанностей и ответственности за ее выполнение между 

участниками консилиума. Задачи консилиума: 

• Выявление характера и причины отклонения в поведении и учебе учащихся. 

• Разработка программы индивидуального сопровождения учащихся в целях коррекции 

отклоняющегося развития. 

• Консультация в решении сложных и конфликтных ситуаций. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество   с   образовательными    организациями    и    другими    ведомствами    по    вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, 

прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина имеет социально-культурное сотрудничество с ДЮСШ, 

городской библиотекой, домом культуры . МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина осуществляет 

связь с родительской общественностью через работу Интернет-сайта, индивидуальные консультации 
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2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенных ФГОС начального общего образования. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В результате выполнения программы 

планируются следующие результаты: 

• своевременное выявление обучающихся с овз и раннее определение специфики их особых 
образовательных потребностей; 

• успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности обучающего с овз; 

• социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций; 

• увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших образовательную программу начального общего образования; 

• достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

ооп ноо; 

• разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с овз 
повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся с овз по 

вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) физического развития, 

• повышение психологической культуры родителей, 

• создание в школе здоровьесберегающих условий. 

 

Личностные УУД: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый анализ познавательного развития ребёнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание индивидуальной 

траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные УУД: - социальная адаптация в коллективе, обществе. 

III. Организационный раздел 

 
1. Учебный план начального общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО Организационный раздел основной образовательной 

программы МБОУ Глотовская СШ имени А,Ф.Зинина включает следующие компоненты: 

• Учебный план начального общего образования; 

• План внеурочной деятельности; 

• Календарный учебный график; 

• Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 



217  

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в школе в соответствии с целями и 

приоритетами ФГОС НОО; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию в школе необходимой системы условий. 

Учебный план для обучающихся 1-4-ых классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Глотовская средняя школа имени Героя Советского Союза 

А.В.Зинина (далее: МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина) является   нормативным правовым 

актом по реализации Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), 

определяющим перечень,   трудоёмкость,   последовательность,   распределения   по   периодам 

обучения учебных предметов, объем учебной нагрузки обучающихся. 

 
1. Нормативно-правовая основа формирования Учебного плана. 

 

Учебный план для обучающихся 1-4ых классов МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина 

разработан на основании: нормативно-правовых документов федерального уровня: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями); 

Приказа  Минобрнауки  России  от  06.2009  №373  «Об  утверждении  и  введении  в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

Постановление Главного   государственного   санитарного   врача   Российской   Федерации   от 

29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требованияк  условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам–образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

30.08.2013 № 1015  (с  изменениями  и дополнениями); 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 « Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; Письмо 
Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 
25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Примерная основная образовательная   программа   начального общего   образования (в 
редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 г.); 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические 

требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 
 

 Санитарно – эпидемиологические правила СП 3.1/2.4 3598 – 20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)», утвержденные Постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16; 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ 
Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина 

 

2. Особенности содержания образования 
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Учебный план начального общего образования отражает  особенности основной 

образовательной программы начального общего  образования  МБОУ 

Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина  и направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,  реализация 

основных общеобразовательных программ начального образования, 

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды, 

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования, 

 создание условий для  духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, становление их гражданской идентичности как  основы развития 

гражданского общества, 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся, 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности,  инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, 

 создание образовательного пространства МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина с 

учетом социального заказа и возможностей педагогического коллектива, 

 совершенствование системы воспитательной   работы и дополнительного образования 

через систему внеурочной и внешкольной деятельности, 

 о формирование компетенций у обучающихся начальных классов. 
 

3. Структура учебного плана 

Учебный план начального общего образования включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть обеспечивает 

реализацию ФГОС, право на полноценное образование, отражает содержание предметных 

областей, включающих перечень учебных предметов, и устанавливает количество часов, 

отводимых на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В обязательную часть учебного плана включены следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы:Русский язык и литературное чтение (Русский язык, Литературное чтение); 

Родной язык и литературное чтение на родном языке (Родной (русский) язык, Литературное 

чтение на родном (русском) языке) ; Иностранный язык (английский); Математика и 

информатика (Математика); Обществознание и естествознание (Окружающий мир); Основы 

религиозных культур и светской этики (Основы религиозных культур и светской этики); 

Искусство (Изобразительное искусство, Музыка);Технология (Технология); Физическая 

культура (Физическая культура). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется на увеличение 

часов, предусмотренных на изучение отдельных предметных обязательных частей. 

4. Характеристика предметных областей 
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Обязательная часть учебного плана 

Предметная область «Русский язык и Литературное чтение» 
 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 
образовательной предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

 развитие нравственных и эстетических чувств. 

 
Предмет «Литературное чтение» направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 
разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; 

 формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 
 воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Предмет, включенный в данную область: «Русский язык», «Литературное чтение». 

 

Количество часов, отведенное на изучение предметов: 

Русский язык 

1-4 классы - по 3 часа в неделю; 

Литературное чтение : 

1 - 3 классы -по 4 часа в неделю; в 4 классе -по 3 часа в неделю. 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Важнейшими  задачами предмета «Родной (русский) язык» являются формирование 

первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других 

языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых  нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и 

мира. 

Содержание предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлено на 

понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного   языка   на основе   изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
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Предмет, включенный в данную область: «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на 

родном (русском) языке». 

 

Количество часов, отведенное на изучение предметов: 

Родной (русский) язык (17 часов): 

В1-4 классах - по 0,5 часа в неделю.Литературное чтение на родном (русском) языке : 

В 1-4 классах - по 0,5 часа в неделю. 

 
Предметная область «Иностранный язык» 

Предмет, включенный в данную область: «Иностранный язык (английский)» Иностранный 
язык (английский) в начальной школе изучается со 2-го класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает 
речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык (английский)» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку 

данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные 

межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 

Предметная область «Иностранный язык (английский)» 
 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета : во 2-4 классах: 68 часов в год, по 

2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Задачи: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней. 

 
Предмет, включенный в данную область: «Математика». 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета : 
в 1-4 классах - по 4 часа в неделю; 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 
 

Задачи: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.Предмет, включенный в данную область: «Окружающий 

мир». Количество часов, отведенное на изучение данного предмета : 

в 1-4 классах - 66 часов в год, по 2 часа в неделю, 

Предметная область «Искусство» 
 

Задачи: формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е культуры микроотношений, выработанных поколениями. 

 

 расширение художественно-эстетического кругозора, 

 воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и  эстетическое 

своеобразие  произведений  искусства  и грамотно рассказать об этом  на языке 

изобразительного искусства, 

 приобщение к достижениям мировой художественной культуры, 

 освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и 

инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике, 

 создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, 

пластики, 

 освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства, 

 знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа. 

Предметы, включенные в данную область: «Музыка», «Изобразительное искусство». 

 

Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 
Музыка : в 1 -4 классах – по 1 часу в неделю 

Изобразительное искусство: в 1 -4 классах – по 1 часу в неделю 

 

Предметная область «Технология» 
 

Задачи: 

овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями, освоение 

продуктивной проектной деятельности, формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала 

человека в материальных образах. 

Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии является основной 

характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует формированию у 

обучающихся не только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли 

трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные 

технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

Предмет, включенный в данную область: «Технология». 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 

В 1-4 классах – по 1 часу в неделю. 
 

Предметная область «Физическая культура» 

Задачи: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 
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роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности. 

Предмет, включенный в данную область: «Физическая культура». 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: в 1-4 классах - по 3 часа в 

неделю. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
Целью данного курса является формирование у обучающихся мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 
 

Задачи: 

 знакомство обучающихся   с   основами   православной,   мусульманской,   буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

 обобщение  знаний, понятий и представлений о  духовной культуре и   морали, ранее 

полученных обучающимися  в  начальной  школе,  и  формирование у  них ценностно- 

смысловых    мировоззренческих  основ,  обеспечивающих  целостное  восприятие 

отечественной   истории  и культуры при изучении   гуманитарных предметов на уровне 

основной школы. 

Предмет, включенный в данную область: «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль - «Основы православной культуры»). 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: в 4 классах - 34 часа в год, по 1 

часу в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных   отношений   для   1-4 

классов, обеспечивает реализацию предметной области «Русский язык и литературное чтение» 
через изучение предмета «Русский язык» по 1 часу в неделю в 1-4-х классах. 

 

 
5. Учебно-методическое обеспечение реализации учебного плана 

начального общего образования. 

С целью реализации учебного плана используются учебно-методические система «Школа России» 

во всех классах. 

УМК «Школа России» раскрывают потенциал для духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, дают реальную возможность достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов, соответствующих задачам современного образования, 

предусматривают эффективное сочетаниелучших традиций российского образования и 

проверенных практиками образовательного процесса инноваций. 
УМК «Школа России» построена на единых для всех учебных  предметов 
основополагающих  принципах, имеют полное программно-методическое сопровождение и 
гарантирует преемственность с дошкольным образованием. 

Авторы курса математики (М.И. Моро и др.) особое внимание уделяют такой   подаче 

учебного материала, которая создаёт условия для формирования у обучающихся универсальных 

учебных   действий.   Это   действия,   направленные   на сравнение математических 

объектов, проведение их классификации, анализ предложенной ситуации и получение выводов, 

выявление разных функций одного и того же математического объекта и установление его связей 

с другими объектами, выделение существенных и отсеивание несущественных признаков, перенос 

освоенных способов действий и полученных знаний в новые учебные ситуации.Ведущая целевая 

установка и основные средства ее реализации направлена на обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 
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Система учебников «Школа России» на основании экспертных заключений РАН и РАО, 
реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, охватывает все предметные области учебного плана ФГОС. 

 

6. Организация образовательной деятельности 

 

Начало учебного года - 1 сентября, начало образовательной деятельности- 02.09.2020 год. 

Продолжительность образовательной деятельности – 33 недели для 1-х классов и 34 недели 
для 2-4 классов. 

Продолжительность каникул образовательной деятельности для 1-х классов – 37 дней. 

В феврале организованы дополнительные недельные каникулы. Продолжительность летних 

каникул составляет 13 недель. 

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену. Начало 

занятий – 8.00 

Продолжительность перемен составляет - – 1-перемена-10 мин; 2-перемена-20 мин; 3- 

перемена-20 мин; 4-перемена-20 мин; 5-перемена-20 мин; 
Для обучающихся 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии - в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут   каждый, (4-й,   5-й   уроки 

проводится в нетрадиционной форме: урок-игра, урок - театрализаций, урок-экскурсия, урок- 

прогулка т.п.), в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии – вянваре 

– мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 
 

В середине учебного  дня проводится динамическая пауза. 

 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. МБОУ 

Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина осуществляет образовательную деятельность по триместрам, 

согласно Уставу МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года для 2-4-ых классов – 30 дней. 

Продолжительность летних каникул составляет 13 недель. 

 

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену. 

Начало занятий – 8.00 Продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность перемен составляет – 1-перемена-10 мин; 2-перемена-20 мин; 3-перемена -20 

мин; 4-перемена -20 мин; 5-перемена-20 мин. 

 
Обучение в 1 классе и первом триместре 2 класса проводиться без бального оценивания , в 1 классе 
без домашнего задания. 

 
Промежуточная аттестация обучающихся начальных  классов осуществляется по 

триместрам   на   основании   текущих оценок,   полученных учащимися   в   течение триместра. 

Триместровая оценка по каждому предмету учебного плана определяется путем вычисления 

среднего арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа. 
 

Годовая промежуточная аттестация в 2-4-ых классах осуществляется в конце 

образовательной деятельности с 15 по 28 мая в форме комплексных итоговых 

работ по математике, русскому языку; проверки навыков чтения в 1-4 классах. 

 

Деление на группы предусматривается на предмет: «Иностранный язык (английский)» во 2 
классе. 
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Предметные области 

 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю по 

классам 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Обязательная часть 

Русский язык 

и 
литературное 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 
(русском) языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 
на родном (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика Математика 4 4 4 4 

Обществозн 
ание и 

 
Окружающий мир 

2 2 2 2 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

  
2 

 
2 

 
2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 Изобразительн 

ое искусство 
 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая Физическая культура 3 3 3 3 

Основы 

религиозных 

Основы религиозных 

культур и светской 

   
1 

ИТОГО 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 
   

23  23  23    

 
ИТОГО 

 
23 

 
23 

 
23 

 
23 

 

 

Учебный план обучающихся 1-4 х классов 

МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина 

на 2020-2021 учебный год 
 

 
3.2. План внеурочной деятельности 

 
 

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных документов: 
 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273 – ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки РФ от 26 

garantf1://70191362.0/
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ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г,11 

декабря 2020г) 

(далее – ФГОС начального общего образования); 

3. Примерной основной образовательной программой начального общего образования; 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

5. Приказом Министерства образования и науки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

7. Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373»; 

8. Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373»; 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 г. № 40936); 

10.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

11.  Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организациям 

воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

12.  Санитарно – эпидемиологические правила СП 3.1/2.4 3598 – 20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)», утвержденные Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16; 

13.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре»; 
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14. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03 – 296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного стандарта 

общего образования»; 

Нормативно – правовыми документами регионального уровня: 

1. Распоряжением Министерства образования Ульяновской области « О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Ульяновской области» от 07.06.2010 г. № 2038 – 8; 

2. Письмо Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 18.08.2020 № 73- 

ИОГВ-01/5516 исх. «Об организации 2020 - 2021 учебного года»; 

3. Письмо Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 17.08.2020 № 73- 

ИОГВ-01/5461 исх. «Об организации работы общеобразовательных организаций». 

 
Нормативно-правовые акты Муниципального уровня: 

1. Письмо Управления образования МО «Инзенский район» от 21.08.2020 г. № 261 «Об организации 

2020-2021 учебного года». 

 

 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного и среднего общего образования следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от урочной и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной общеоразовательной программы. 

План внеурочной деятельности МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина 

- является организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- обеспечивает реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основного и среднего общего образования и определяет общий и 

максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Целевая направленность, стратегические и тактические 

цели содержания образования 

План подготовлен с учётом требований Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования, санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учёт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей (законных 

представителей); 

- учёт кадрового потенциала образовательной организации; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед образовательной организацией. Целью 

внеурочной деятельности является 

- создание условий для развития творческого потенциала обучающихся и последующего усвоения 

образовательных программ 
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- воспитание гражданственности, трудолюбия , уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

-создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей начального общего и основного 

общего образования и более успешного освоения его содержания; 

-способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и культурные 

ценности подрастающего поколения; 

- компенсация отсутствия или дополнения, углубления тех или иных учебных направлений, которые 
нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизация 

жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 

- ориентация обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на 

развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ начального и основного общего образования; 

- на реализацию основных направлений образовательной политики; 

- на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы неаудиторной 

занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей по следующим направлениям 
развития личности: 

Спортивно-оздоровительное, 

Духовно-нравственное, 

Социальное, 

Общеинтеллектуальное, 

Общекультурное. 

План внеурочной деятельности МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся начального общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом. 

Задачи: 

- приобщение обучающихся к здоровому образу жизни 

-- приобщение обучающихся к спорту 

- подготовка к сдаче норм ГТО 
По итогам работы в данном направлении проводятся, соревнования, показательные выступления, дни 

здоровья, эстафеты, беседы, весёлые старты, викторины, походы. 

«Спортивные игры» 
 

Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных эмоций, обладающий 

великой воспитательной силой. 
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Подвижные игры являются одним из традиционных средств педагогики. В играх ярко отражается образ 

жизни людей, их быт, труд, представление о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, 

ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений. Проявлять смекалку, выдержку, 

творческую выдумку, находчивость, волю, стремление к победе. 

Подвижные игры являются частью патриотического, эстетического и физического воспитания детей. У 

них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, 

создаются эмоционально положительная основа для развития патриотических чувств: любви к Родине, её 

культуре и наследию. Это один из главных и основополагающих факторов детского физического 

развития. Подвижные игры способствуют совершенствованию двигательной координации, мышечной 

активности, физического равновесия, а также развитию силы, подвижности, ловкости, активности и 

быстроты реакций. Более того, все подвижные игры имеют занимательный характер, тем самым 

настраивая ребёнка на позитивное восприятие мира, на получение положительных эмоций. 

По содержанию все подвижные игры классически лаконичны, выразительны и доступны детям. 
Игры предшествуют трудовой деятельности ребёнка. Он начинает играть до того, как научиться 

выполнять хотя бы простейшие трудовые процессы. 

Правильно организованные подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на рост, 

развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы, на формирование правильной 

осанки детей. Благодаря этому большое значение приобретают подвижные игры, вовлекающие в 

разнообразную, преимущественно динамическую, работу различные крупные и мелкие мышцы тела. 

Подвижные игры являются лучшим средством активного отдыха после напряжённой умственной 

работы. Игровая деятельность развивает и укрепляет основные группы мышц и тем самым способствует 

улучшению здоровья. Движения, входящие в подвижные игры, по своему содержанию и форме очень 

просты, естественны, понятны и доступны восприятию и выполнению. 

В играх занимающиеся упражняются в ходьбе, прыжках, метании и незаметно для самих себя 

овладевают навыком основных движений. 

Улучшается общая координация движений, развивается способность целенаправленно владеть своим 

телом в соответствии с задачей и правилами игры. 

Приобретённый двигательный опыт и хорошая общая физическая подготовка создают необходимые 

предпосылки для последующей спортивной деятельности. 

Ценность подвижных игр в том, что приобретённые умения, качества, навыки повторяются и 

совершенствуются в быстро изменяющихся условиях. 

Содержание игр обогащает представление и активизирует наблюдательность, мышление и внимание, 

развивает память, сообразительность и воображение. 

Игровая деятельность всегда связана с решением определённых задач, выполнением определённых 

обязанностей, преодолением разного рода трудностей и препятствий. Преодоление препятствий 

укрепляет силу воли, воспитывает выдержку, решительность, настойчивость в достижении цели, веру в 

свои силы. 

 

Актуальность данной программы в том, что подвижные игры являются важнейшим средством 

развития физической активности младших школьников, одним из самых любимых и полезных занятий 

детей данного возраста. В основе подвижных игр лежат физические упражнения, движения, в ходе 

выполнения которых участники преодолевают ряд препятствий, стремятся достигнуть определённой, 

заранее поставленной цели. Благодаря большому разнообразию содержания игровой деятельности, они 

всесторонне влияют на организм и личность, способствуя решению важнейших специальных задач 

физического воспитания. Программа актуальна в рамках реализации ФГОС. 

Практическая значимость программы «Подвижные игры» заключается в том, что занятия по ней 

способствуют укреплению здоровья, повышению физической подготовленности и формированию 

двигательного опыта, здоровье сбережению, снятию психологического напряжения после умственной 

работы на уроках. 

Связь с другими программами. 

Элементы данной программы присутствуют в таких разделах государственной программы, как 

«Окружающий мир», «Математика», «Литературное чтение», «Русский язык». 
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Вид программы. 

Модифицированная 
Цель программы сформировать у младших школьников мотивацию сохранения и приумножения 

здоровья средством подвижной игры. 

Отличительными особенностями программы является ее практическая значимость на уровне 
индивидуума, школы, социума. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: учащиеся 1-4 классов (7 – 11 лет). 

Сроки реализации. 

Программа рассчитана на 4 года. Курс включает 135-136 занятий: одно занятие в неделю, 33-34 занятия 

за учебный год с первого по четвертый класс. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий: 40 минут. 

Занятия проводятся на улице или в спортивном зале при плохой погоде. 

 

Формы занятий: 

Ведущей формой организации обучения является групповая. Содержание программы ориентировано на 

добровольные одновозрастные группы детей. 

В целом состав групп остается постоянным. Однако состав группы может изменяться по следующим 

причинам: 
 

 смена места жительства, противопоказания по здоровью и в других случаях; 

 смена личностных интересов и запросов учащихся. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

Ожидаемые результаты. 

1 класс: 

 Укрепление здоровья; 

 Повышение физической подготовленности двигательного опыта. 

2 класс: 
 

 Развитие физических качеств, силы, быстроты, выносливости. 

3 класс: 
 

 Формирование умения проведения физкультурно – оздоровительных мероприятий. 

4 класс: 
 

 Обучение простейшим способам измерения показателей физического состояния и развития; 

 Формирование качеств личности: наблюдательность, мышление, внимание, память, воображение; 

  Проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование детей и родителей, сохранение 
зачётной системы оценивания знаний, проведение конкурсов, соревнований). 

Личностные результаты 
 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 

 умение выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
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Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 
 

 определять и  формировать цель  деятельности с помощью  учителя;

 проговаривать последовательность действий во время занятия;

 учиться работать по определенному алгоритму

Познавательные УУД: 
 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

Коммуникативные УУД: 
 

 умение оформлять свои мысли в устной форме

 слушать и понимать речь других;

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;
 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя).

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Способы проверки знаний и умений: 
 

 проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование детей и родителей) на предмет 
удовлетворенности результатами данной программы; 

 

 участие воспитанников в праздниках, конкурсах, спортивных соревнованиях и мероприятиях 
школы и города; 

 

 открытые занятия, внеклассные мероприятия данной направленности. 

Результативность обучения определяется умением играть и проводить подвижные игры, в том числе и на 

различных праздничных мероприятиях: 

 весёлые старты; 

 спортивные эстафеты; 

 фестиваль игр; 

 праздник «Игромания»; 

 спортивный праздник «Богатырские потешки»; 

«День здоровья». 

 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование навыков научно- интеллектуального труда; 
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
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- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего и 

основного общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, викторины, беседы, 

выставки, инсценировки, выпуски газет, математические бои, участие в предметных неделях, олимпиады 

научно- исследовательские конференции. 

«Занимательная математика» 

Содержание программы «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к предмету, 

развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, 

доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для показа 

учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках 

математики. «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших школьников и 

поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не мешает 

умственной работе. С этой целью в программу включены подвижные математические игры, 

последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в течение одного занятия, что 

приводит к передвижению учеников по классу в ходе выполнения математических заданий на листах 

бумаги, расположенных на стенах классной комнаты, и др. Во время занятий важно поддерживать 

прямое общение между детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться 

мыслями). При организации 3 занятий целесообразно использовать принципы игр «Ручеёк», 

«Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, работу в группах и в парах постоянного и 

сменного состава. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму состязаний, 

соревнований между командами. Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, 

творческое воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность. 

Задачи программы: 

· расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; · развитие краткости 

речи; · умелое использование символики; · правильное применение математической терминологии; · 

умение отвлекаться от всех качественных сторон предметов и явлений, сосредоточивая внимание только 

на количественных; · умение делать доступные выводы и обобщения; · обосновывать свои мысли. 

Ценностными ориентирами содержания программы являются: — формирование умения рассуждать как 

компонента логической грамотности; — освоение эвристических приёмов рассуждений; — 

формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных; — развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; — 

формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы; — формирование пространственных 

представлений и пространственного воображения; — привлечение учащихся к обмену информацией в 

ходе свободного общения на занятиях. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы Личностными 

результатами изучения данного факультативного курса являются: — развитие любознательности, 

сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; — 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать трудности — 

качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 4 —воспитание чувства 

справедливости, ответственности; — развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления. Метапредметные результаты представлены в содержании программы в 

разделе «Универсальные учебные действия». Предметные результаты отражены в содержании 

программы. Возраст детей – 6,6-10 лет (1-4 классы) Срок реализации программы 4 года Программа 

«Занимательная математика» реализуется в общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю 

во внеурочное время в объеме 33 часа в год - 1 класс, 34 часа в год - 2-4 классы. Содержание программы 

отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: соответствует курсу «Математика» и не 

требует от учащихся дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает 

реальные познавательные интересы детей, в программе содержатся полезная и любопытная информация, 

занимательные математические факты, способные дать простор воображению. 

«Математика и конструирование»: 
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Цель программы внеурочной деятельности 

• Обеспечение высокого уровня математической грамотности учащихся; 
• Развитие трудовых умений и навыков (ознакомление с основами конструкторско-практической 

деятельности); 

• Развитие умений использовать математические знания для описания и моделирования 

пространственных отношений; 

• Формирование способности к продолжительной умственной деятельности и интереса к умственному 

труду; 

• Развитие элементов логического и конструкторского мышления, стремления использовать 
математические знания в повседневной жизни. 
Основные задачи: 

• Расширение математических, в частности геометрических, знаний и представлений младших 

школьников и развитие на их основе пространственного воображения детей; 

• Формирование у детей графической грамотности и совершенствование практических действий с 

чертёжными инструментами; 

• Овладение учащимися различными способами моделирования, развития элементов логического и 

конструкторского мышления, обеспечение более разнообразной практической деятельности младших 

школьников. 
2. Общая характеристика. 

Интегрированный курс «Математика и конструирование» объединяет в один учебный предмет два 

разноплановых по способам изучения, но эффективно дополняющих друг друга школьных предмета: 

математику, которая имеет развитую теоретическую основу, но реализация практического и прикладного 

потенциала ее теоретических возможностей не всегда достаточно полно осуществляется в процессе 

обучения, и технология, которое носит ярко выраженный практический характер. Цель определяется как 

расширение и уточнение геометрических представлений и знаний учащихся. Для достижения 

поставленных целей изучения математики и конструирования необходимо решение следующих 

практических задач: - формирование у детей графических умений и навыков работы с чертежными 

инструментами, - развитие умений выполнять и читать чертежи, создавать модели различных объектов 

на основе изученного геометрического материала, - формирование элементов конструкторского 

мышления учащихся. Материал курса «Математика и конструирование» представлен в рабочей 

программе следующими содержательными линиями: 

• геометрическая составляющая; 

• конструирование. 

Большое значение в данном курсе придается развитию индивидуальных особенностей детей и 

реализации дифференцированного подхода в обучении. Изучение курса «Математика и 

конструирование» создает прочную основу для дальнейшего обучения математике. Для этого важно не 

только вооружать учащихся предусмотренным программой курса кругом знаний, умений и навыков, но и 

обеспечивать необходимый уровень их общего и математического развития. 
3. Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

• самостоятельно определяет и высказывает самые простые, общие для всех людей правила поведения 

при совместной работе и сотрудничестве; 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, самостоятельно делает выбор, какой поступок совершить. 
Коммуникативные результаты: 

• доносит свою позицию до других: оформляет свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 

• слушает и понимает речь других; ∙ выразительно читает и пересказывает текст; 

• совместно договаривается о правилах общения и поведения в школе и следует им; 

• учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Познавательные результаты: 
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• ориентируются в своей системе знаний: понимает, что нужна дополнительная информация (знания) для 

решения учебной задачи; 

• делают предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

• добывают новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях; 

• добывают новые знания: извлекает информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 

• перерабатывают полученную информацию: наблюдает и делает самостоятельные выводы. 

Регулятивные результаты: 

определяют цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

учатся обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

научатся планировать учебную деятельность; 

высказывают свою версию, пытаются предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий 

в учебнике); 

работают по предложенному плану, используют необходимые средства (учебник, простейшие приборы 

и инструменты). 

определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; Предметные результаты: 

узнают основные понятия курса: противоположные стороны прямоугольника, диагонали 
прямоугольника, стороны, углы и вершины многоугольника, окружность, круг, центр окружности 

(круга), радиус, диаметр окружность (круга), вписанный прямоугольник, описанная окружность; 

узнают свойства диагоналей прямоугольника (квадрата); 

используют правила безопасной работы ручным и чертежным инструментом; 

научатся чертить окружности, чертить и изготавливать модели: треугольника, прямоугольника 

(квадрата), круга; 
Метапредметные: 

• смогут использовать математические знания для описания и моделирования пространственных 

отношений; 

• изготавливать модели изучаемых геометрических фигур, распознавать фигуры среди предметов в 

окружающем мире; 

• овладеют практическими навыками работы с основными геометрическими и чертёжными 

инструментами (линейкой, угольником, циркулем). 
4. Место в учебном плане. 

Программа рассчитана на: 1 класс - 33 ч, 2-4 классы – 34 часа в год с проведением занятий раз в неделю 

продолжительностью 20 мин. – 1 класс, 45 мин. – 2-4 классы. Содержание отвечает требованию к 

организации внеурочной деятельности и не требует от учащихся дополнительных знаний. 

Срок реализации 4 года. 

Формы и методы работы: интегрированные занятия с элементами технологии, занятие-игра, 

самостоятельная работа. 

5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

• Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении 

к другим людям и к природе. 

• Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как 

проявление любви. 

• Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных 

отношений. 

• Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в 

суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. 

• Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность. • Ценность труда и 

творчества. 

• Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. 
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Педагогическое обеспечение 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие все педагогические 

работники школы (учителя, зам.директора по УВР, старшая вожатая , социальный педагог, 

библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 

класса, в том числе, через органы самоуправления; 

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые условия: 

имеется столовая, в которой организовано питание. Для организации внеурочной деятельности школа 

располагает спортивным залом со спортивным инвентарем, музыкальной техникой, библиотекой, 

спортивной площадкой. Кабинеты оборудованы компьютерной техникой, выходом в Интернент 

Информационное обеспечение 

Имеется библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу). 

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребёнка, благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного духовно- 

нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровнях начального общего и основного общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного отношения к 

родному дому, к школе, селу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой 

выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим 

экологическую культуру. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочнойдеятельности 

Количество 

часов в неделю 

1 2 3 4 
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Спортивно- 
оздоровительное 

Спортивные игры 1 1 1 1 

Общеинтеллектуаль 
ное 

Занимательная математика 1 1 1 1 

Математика и конструирование    1 

 2 2 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление внеурочной деятельностью 

Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в МБОУ Глотовская СШ имени 

А.Ф.Зинина существляют заместители директора по воспитательной работе на основе своих 

должностных обязанностей. 

Организация внеурочной деятельности с обучающимися осуществляется на основании приказа 

директора школы по согласованию с педагогическим советом на основании обобщенной заместителями 

директора информации по изучению спроса и предложения образовательных услуг. 

Внеурочная работа осуществляется в соответствии с расписанием, утверждённым руководителем 

общеобразовательного учреждения. 

К организации внеурочной деятельности привлекаются педагоги и тренеры из образовательных 

организаций дополнительного образования. 

Реализуя внеурочную деятельность совместно с учреждениями дополнительного образования, 

культуры, спорта необходимо учитываются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для 

данных учреждений, как в части наполняемости групп, так и в плане создания условий для организации 

образовательного процесса. 

 

При организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении формирование групп 

для занятий осуществляется исходя из индивидуальных особенностей обучающихся, их потребностей и 

запросов родителей (законных представителей) по действующим нормам, учитывая возможности 

образовательного учреждения и образовательной среды (учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта). 

Для создания оптимальных условий реализации индивидуальных потребностей учащихся 

разрабатываются курсы с небольшим учебным объемом для возможности выбора курсов учащимися. Для 

организации внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализацию образования, 

используется вторая половина дня и нелинейное расписание. 

3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина на 2020-2021 учебный год 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения составляют: 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 

 Приказ Министерства образования Ульяновской области «Об организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях Ульяновской области в 2019-2020 учебном году» №73- 

иогв-01/5516 исх от 18.08.2020 г. 

 Приказ Управления образования МО «Инзенский район» Ульяновской области №30261 от 21.08.2020 

«Об организации образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях МО 

«Инзенский район» в 2020-2021 учебном году» 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования 
к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

 

 Санитарно – эпидемиологические правила СП 3.1/2.4 3598 – 20 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)», утвержденные Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16; 
 

Начало учебного года - 1 сентября, начало образовательной деятельности- 02.09.2020 год. 

Продолжительность образовательной деятельности – 33 недели для 1-х классов и 34 недели 

для 2-4 классов. 

Продолжительность каникул образовательной деятельности для 1-х классов – 37 дней. 

В феврале организованы дополнительные недельные каникулы. Продолжительность летних каникул 
составляет 13 недель. 

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену. Начало 

занятий – 8.00 

Продолжительность перемен составляет - – 1-перемена-10 мин; 2-перемена-20 мин; 3-перемена- 

20 мин; 4-перемена-20 мин; 5-перемена-20 мин; 

Для обучающихся 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии - в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый, (4-й, 5-й уроки   проводится 

в нетрадиционной форме: урок-игра, урок   - театрализаций,   урок-экскурсия,   урок- 

прогулка т.п.), в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии – в январе 

– мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 
 

В середине учебного  дня проводится динамическая пауза. 

 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. МБОУ 
Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина осуществляет образовательную деятельность по триместрам, 

согласно Уставу МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года для 2-4-ых классов – 30 дней. 

Продолжительность летних каникул составляет 13 недель. 

 

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену. 

Начало занятий – 8.00 Продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность перемен составляет – 1-перемена-10 мин; 2-перемена-20 мин; 3-перемена -20 

мин; 4-перемена -20 мин; 5-перемена-20 мин. 

 
Обучение в 1 классе и первом триместре 2 класса проводиться без бального оценивания , в 1 классе без 
домашнего задания. 
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Промежуточная аттестация обучающихся начальных  классов осуществляется по 

триместрам   на   основании   текущих оценок,   полученных учащимися   в   течение триместра. 

Триместровая оценка по каждому предмету учебного плана определяется путем вычисления 

среднего арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа. 

 

Годовая промежуточная аттестация в 2-4-ых классах осуществляется в конце 
образовательной деятельности с 15 по 28 мая в форме комплексных итоговых работ 

по математике, русскому языку; проверки навыков чтения в 1 -4 классах. 

 

2. Регламентирование образовательной деятельности 

на 2020 – 2021учебный год 
 

Дата 

начала 
триместра окончания 

триместра 

1 триместр 01.09. 2020 22.11.2020 

2 триместр 23.11.2020 17.02.2021 

3 триместр 24.02.2021 30.05.2021 

 

Режим учебных занятий для 1класса: 
1полугодие 

№ Режимное мероприятие Начало Окончание 
п/п 

1 Утренняя зарядка 7.50 7.55 

2 1-ый урок 08.00 08.35 

3 1 перемена 08.35 08.45 

4 2 –ой урок 08.45 09.20 

5 2-ая перемена 09.20 09.40 

Организация питания 

6 Динамическая пауза 09.40 10.20 

7 3-ий урок 10.20 10.55 

8 3-я перемена 10.55 11.05 

9 4-й урок 11.05 11.40 

 

2полугодие 

 
№ 

 
Режимное мероприятие 

 
Начало 

 
Окончание 

п/п 

 
1 

 
Утренняя зарядка 

 
7.50 

 
7.55 

 

2 
 

1-ый урок 
 

08.00 
 

08.40 

 

3 
 

1 
 

перемена 
 

08.40 
 

08.50 

 

4 
 

2 
 

–ой урок 
 

08.50 
 

09.30 
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5 2-ая перемена 09.30 09.50 

Организация питания 

6 Динамическая пауза 09.50 10.20 

 

7 
 

3-ий урок 
 

10.20 
 

11.00 

 

8 
 

3-я перемена 
 

11.00 
 

11.20 

9 4-й урок 11.20 12.00 

 

10 
4-ая перемена(организация 
питания) 

 

12.00 
 

12.20 

11 5-й урок 12.20 13.00 

 

 

 

8. Режим учебных занятий 2- 4классов: 
 

 
 

 
№ 

 
Режимное мероприятие 

 
Начало 

 
Окончание 

п/п 

 
1 

 
Утренняя зарядка 

 
7.50 

 
7.55 

2 1 урок 08.00 08.40 

 

3 
 

1 
 

перемена 
 

08.40 
 

08.50 

4 2 урок 08.50 09.30 

5 2 перемена 09.30 09.50 

6 3 урок 09.50 10.30 

 

7 
 

3 
перемена(организация 

питания) 

 

10.30 
 

10.50 

 

8 
 

4 урок 
 

10.50 
 

11.30 

9 4 перемена 11.30 11.50 

10 5 урок 11.50 12.30 
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9. Внеурочная деятельность учащихся 
 

 

 

 
№ 

 
Режимное мероприятие 

 
Начало 

 
Окончание 

1 Внеурочная деятельность1-4 классы 14.00 14.50 

2 Внеурочная деятельность 5-11 классы 15.00 16.50 

3 Спортивные секции 16.00 19.00 

В 1-4 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся 

на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

23.02.2021 – День защитника Отечества 

08.03.2021 – Международный женский день 

01.05.2021 - Праздник Весны и Труда 

09.05.2021 – День Победы 

 
3.3. Система условий реализации образовательной программы . 

 
Система условий реализации основной образовательной программы начального общегообразования в 

соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) разрабатывается на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности МКОУ «Неклюдовская ОШ», а также её взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

Система условий содержит: 

-описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения;0 

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы начального общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации образовательной 

программы НОО должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина 

, реализующей образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

- обеспечивать достижение планируемых результатов освоения образовательной программы МБОУ 

Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина и реализацию рабочих программ по учебным предметам; 

- учитывать особенности МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина 

её организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в начальном общем 

образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел образовательной программы начального общего 

образования, характеризующий систему условий, содержит: 
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 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов; 

o обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами образовательной программы начального общего образования МБОУ Глотовская СШ 
имени А.Ф.Зинина 

 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

 систему контроля за состоянием системы условий реализации ООП НОО. 
 

Система условий реализации образовательной программы начального общего образования 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина 

условий и ресурсов реализации образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

образовательной программы МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина 

, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 
 

3.3.1. Кадровые условия реализации образовательной программы начального общего 

образования: 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования стержневыми являются требования к 

кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования в МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина 

• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно- 

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития учащихся и процессом собственного профессионального развития; 

• социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию 

и социальной защите личности в МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина изучает психолого- 

медико-педагогические особенности личности учащихся и ее микросреды, условия жизни. Выявляет 

потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении учащихся и 

своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку, выступает посредником между 

личностью обучающихся и учреждением, семьей, средой, специалистами различных социальных 

служб, ведомств и административных органов, определяет задачи, формы, методы социально- 

педагогической работы, способы решения личных и социальных проблем, принимает меры по 

социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод личности обучающихся, 

организует различные виды социально ценной деятельности обучающихся и взрослых, мероприятия, 

направленные на развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ, 

участвует в их разработке и утверждении, способствует установлению гуманных, нравственно 

здоровых отношений в социальной среде, содействует созданию обстановки психологического 

комфорта и безопасности личности обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья, 
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взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), специалистами социальных 

служб, семейных и молодежных служб занятости, с благотворительными организациями и др. в 

оказании помощи учащимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными 

физическими возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные 

ситуации; 

• руководитель МО учителей начальной школы, ориентированный на создание (формирование) 

системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, управляющий деятельностью начальной школы как единого социокультурного 

организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способный генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт; 

• классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании. • библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к информации, 

участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействующий 

формированию информационной компетентности обучающихся; 
• медицинский персонал (по договору с ФАП), обеспечивающий первую медицинскую помощь и 

диагностику, создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и вакцинацию школьников; 

МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина укомплектована педагогическими кадрами для реализации 

ООП НОО, что позволяет проводить обучение в соответствии с учебным планом общеобразовательной 

школы. 

Штат педагогических работников начальной школы составляет 7 педагогов. Рациональность 

распределения нагрузки между работниками является оптимальной. 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС НОО. 
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО по итогам разработки 

основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС 

НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских площадок, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных формах: совещания 

при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 
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3.3.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО МБОУ Глотовская 

СШ имни А.Ф.Зинина являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательной 

деятельности; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержку одарённых детей, детей с ОВЗ, формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, поддерживать детские объединения, ученическое 

самоуправление: 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой 
уровень класса, уровень ОУ): 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза). 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образовательного 

процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования 

обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной 

среды. Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми внутренними 

задачами, которые школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние 

характеристики образовательной среды. К ним можно отнести: 

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

- процессуальные (стиль общения, уровень активности); 
- результативные (развивающий эффект). 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, адекватной целям и 

задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной программе 

совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения 

преемственности. 

 

В МБОУ Глотовская СШ имни А.Ф.Зинина в соответствии с нормативными документами обозначены 

основные направления психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО: 

- психологическое просвещение обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

администрации в вопросах психологических знаний, а также создание условий для полноценного 

личного развития и самоопределения обучающихся, своевременного предупреждения возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

- психологическая профилактика явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных 
рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития; 
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- психологическая диагностика для углубленного психолого-педагогического изучения обучающихся на 

протяжении всего периода обучения, определения индивидуальных способностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей в процессе воспитания и обучения, развитии, социальной 

адаптации; 

- психологическая коррекция через активное воздействие на процесс формирования личности в детском 

возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе тесного взаимодействия всех 

служб ОУ; 

- консультативная деятельность через оказание помощи учащимся, их родителям, педагогическим 

работникам и администрации ОУ в вопросах развития, воспитания и обучения. 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на 
этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

-поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

-выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного 

региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного учащегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и достижения планируемых результатов: 

• расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда производится по 

системе РИС (расчётный индикатор ставок) в соответствии с утверждённой сметой расходов; для 

поощрения работников используется надтарифный фонд — по существующему положению «О 

стимулирующей оплате труда» осуществляется выплата учителям начальных классов по системе баллов; 

• расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной деятельности; 

• расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских работ; 

• затраты на приобретение расходных материалов; 

• хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
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Материально-техническая база МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной деятельности 

являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 

октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 

деятельности МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется: учебными кабинетами с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, творчеством; 

помещениями (кабинетами, мастерскими ) для занятий музыкой и изобразительным искусством; 
помещением библиотеки, обеспечивающим сохранность книжного фонда; 

спортивными сооружениями ( спортивным залом, спортивной площадкой ), оснащенными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания; 

административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием ; 

гардеробом , санузлами, местами личной гигиены. 

МБОУ Глотовская СШ имени А.Ф.Зинина обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства обучения на 

базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные материалы, 

натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для 

проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учетом: 

возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

его необходимости и достаточности; 

универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса 

задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при 

использовании разнообразных методик обучения); 

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы 

участников образовательных отношений; 

согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержит : 

электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования должны обеспечивать возможность: 

– реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 
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– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов; 

– художественного творчества; 

– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 

– развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет 

и др.); 

– получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 
библиотеке и др.); 

– наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 
компьютерных технологий; 

– планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и 

педагогических работников. 

 
 

3.3.5.Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой. 

Содержание информационно – методических ресурсов 
 

 
№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

1 Книгопечатная продукция 

 • Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 
• ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для 

учителя, дидактические материалы, КИМы; 

• учебники, рабочие тетради, пособия для обучающихся; 
• базисный учебный план (БУП). 

• научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая 

литература по вопросам развивающего образования, деятельностной 

образовательной парадигмы, достижения современных результатов 

образования, организации мониторинга личностного развития обучающихся; 
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 • инструкции, технологические карты для организации различных видов 

деятельности ученика; 

• научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения по предметам Базисного учебного плана; 

• детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и социальном мире, детская 

художественная литература; 

• журналы по педагогике; 

• журналы по психологии; 

• методические журналы по предметам БУПа; 

• предметные журналы 

2 Печатные пособия 

 • демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии 

с основными темами учебной программы; 

• карточки с заданиями; 
• портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических 

деятелей в соответствии с образовательной программой; 

• хрестоматии, сборники; 
• схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека); 

• плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные 

сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.; 

• географическая карта России; 
• дидактический раздаточный материал. 

3 Демонстрационные пособия 

 • Объекты, предназначенные для демонстрации. 
• Наглядные пособия. 
• Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс 

4 Экранно-звуковые пособия 

 • видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники 

архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество 

отдельных художников, художественные технологии, технологические 

процессы труд людей и т.д.); 

• видеофрагменты, отражающие основные темы обучения; 
• презентации основных тем учебных предметов; 

• аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений. 

• аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке; 
• аудиозаписи по литературным произведениям; 
• комплекты аудиозаписей CD-R по темам и разделам курса для каждого 

класса. Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих 

исполнителей и исполнительских коллективов; 

• произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным 
произведениям 

5 Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа: 
• тесты; 

• статические изображения; 

• динамические изображения; 

• анимационные модели; 
• обучающие программы 



188  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной 

деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических и 

исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио, видеои графическим экранным сопровождением; 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, 
реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
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занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; 

планирования   образовательной   деятельности,   фиксирования   ее   реализации   в   целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 

с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа- 

сопровождением. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

 
Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, мультимедиаколлекция 

 
Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетрадитренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления 

 
 

Информационно-образовательная среда, соответствующая требованиям Стандарта 

 

 

 
№ п/п 

 

 
Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

I Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран; 

цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; 

микрофон; 

 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

 

Имеется 
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II Программные инструменты: 

операционные системы и служебные инструменты; 

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; 

редактор подготовки презентаций; редактор видео. 

 
 

имеется 

III Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов 

 
Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 

 
 

Имеются в наличии 

IV Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: 

домашние задания 

результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

V Компоненты на бумажных носителях 

учебники; 

рабочие тетради 

100% 

VI Компоненты на CD и DVD: 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы. 

 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

 

Дорожная карта по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы НОО 

 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия 
Сроки 
реализации 

 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

Разработка основной образовательной 
программы начального общего образования на 
2020 – 2021 уч. год 

Июнь- август 
2020 года 

Творческая 

группа 

Обеспечение соответствия нормативной базы 
ОУ требованиям ФГОС 

2020 год директор 

Приведение должностных инструкций 
работников ОУ в соответствие с требованиями 
ФГОС НОО тарифно-квалификационными 
характеристиками 

Август 2020 

года 

директор 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО 

ежегодно Учителя 

начальных 
классов, 
библиотекарь 

 

Разработка образовательных программ; 
• учебного плана; 

До 01 
сентября 

Учителя 
начальных 
зам. директора 
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 • рабочих программ учебных предметов, 

модулей; 

• календарного учебного графика; 

 по УВР и по 

ВР 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 
их формирования. 

Май 2020 Директор 

Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

Сентябрь 

каждого года 

3. Заключение дополнительных соглашений 
к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

2016-2020г.  

III. 
Организационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

Разработка модели организации 
образовательных отношений 

До 01.09.2020 директор 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

Разработка и реализация модели 

взаимодействия ОУ и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности 

Ежегодно Директор 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения 
реализации Стандарта 

Август 

ежегодно 

Директор 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников 

 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации ФГОС НОО 

Ежегодно Зам.директора 

по ИКТ 

2. Обеспечение публичной отчётности о ходе 
и результатах реализации ФГОС НОО 

Раз в год Директор 

Организация изучения общественного мнения 
по вопросам введения новых стандартов и 
реализации ООП НОО 

Раз в год Кл рук 

Изучение рекомендаций для педагогических 

работников: 

 по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых результатов; 

 по организаци домашней работы 

обучающихся; 

 по использованию современных 

технологий. 

Ежегодно в 

начале 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации Стандарта 

начального общего образования 

Раз в год Директор 

2. Обеспечение соответствия материально- Ежегодно Директор 
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 технической базы   

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям 

Стандарта 

. Директор 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

Ежегодно Директор 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно Директор 

6. Обеспечение укомплектованности би- 

блиотечно-информационного  центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно Директор 

7. Наличие доступа  ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

Ежегодно Директор 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 
ресурсам в Интернете 

Ежегодно Директор 

 

3.3.9. Система контроля за условиями реализации ОП НОО 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется на основе 

внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В содержательном плане 

образовательный мониторинг отражает следующие стороны функционирования школы: контингент 

обучающихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; учебно-воспитательный процесс: 

образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, научно-методическая работа, 

дополнительные образовательные услуги; фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность 

учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; состояние персонала 

учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; 

инфраструктура учреждения. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: мониторинг 

состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных достижений 

обучающихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; мониторинг 

воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы включает 

следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; организация 

внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система научно-методической 

работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; 

система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание 

здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями 

организации образовательной деятельности в школе; занятость обучающихся в системе дополнительного 

образования; организация внеурочной деятельности обучающихся; количество обращений родителей и 

обучающихся по вопросам функционирования школы. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное инспектирование (план 

ВШК); диагностика уровня обученности; результаты промежуточной аттестации (входной, за I 
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полугодие, за год); качество знаний по предметам (входной, за I полугодие, за год); работа с 

неуспевающими учащимися; уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: распределение 

обучающихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; занятость обучающихся 

в спортивных секциях (по классам, по школе); организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- нравственного 

воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе дополнительного образования; 

выполнение учащимися Устава школы; организация и участие в работе детских объединений; развитие 

ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); работа с учащимися, находящимися 

в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров в школе: - повышение квалификации педагогических кадров (по 

предметам, по учителям); работа над индивидуальной методической темой (результативность); 

использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного 

уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, 

публикации); участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, 

результативность либо ожидаемые результаты); реализация образовательных программ; аттестация 

педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательных отношений в школе: 
кадровое обеспечение: потребность в кадрах; 

текучесть кадров. 
учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими 

материалами; 

содержание медиатеки школы; 

материально-техническое обеспечение; 

оснащение учебной мебелью; 

оснащение демонстрационным оборудованием; 

оснащение компьютерной техникой; 

оснащение наглядными пособиями; 

оснащение аудио и видеотехникой; 

оснащение оргтехникой; 

комплектование библиотечного фонда. 

Контроль за состоянием системы сформированности условий реализации ООП НОО. 

 

Условия Контрольные мероприятия 

за состоянием условий реализации ОП НОО 

1.Кадровое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов (1 раза в год). 
2. Мониторинг аттестации педагогических кадров(2 раза в 

год). 

3. Мониторинг затруднений педагогов при реализации ФГОС 

(ежегодно в мае). 

4. Анализ выполнения плана методической работы по 

введению и реализации ФГОС (ежегодно). 

5. Мониторинг уровня учебных достижений по предметам, 

итоги диагностических метапредметных работ. 

6. Мониторинг учителей, ведущих часы в начальной школы: 

рабочие программы, расписание. 

2. Финансовое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Заседание комиссии по начислению стимулирующей 

выплат по результатам работы педагогов. (2 раза в год). 
2. Дополнительное соглашение к трудовому договору 



194  

 педагогических работников (2 раза в год). 
3. Мониторинг заработной платы педагогических работников 

учреждения 

3.Материально- 

техническое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг обеспеченности учебниками, методическими и 

дидактическим материалами. 

2. Мониторинг обеспеченности библиотеки детской 

художественной и научно- популярной литературой, 

справочно- библиографическими и периодическим 

изданиями. 

3. Мониторинг оснащенности и благоустройства школы, 

выполнения требований надзорных органов. 

4. Организационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся 

и родителей. 

2. Мониторинг запроса родителей на внеурочную 

деятельность, вариативную часть учебного плана. 

5.Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Аналитическая справка по итогам адаптации учащихся 

первых классов к школе. 

2. Диагностика родителей на выявление взаимоотношений 

между родителями и детьми в начальной школе. 

3. Мониторинг на выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

4.Мониторинг родителей на удовлетворенность 

предоставляемыми образовательными услугами. 

6. Информационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Контроль сайта школы (ежеквартально). 

2. Ежегодный отчет школы по самообследованию. 
3. Мониторинг обеспечения контролируемого доступа к 

информационным образовательным ресурсам в сети интернет. 

4. Мониторинг измерения скорости Интернет. 

7.Нормативное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС 
2. Педагогический совет по ознакомлению с изменениями в 

Уставе школы, локальными актами по вопросам введения и 

реализации ФГОС. 

3. Управляющий совет по ознакомлению с изменениями в 

Уставе школы, локальными актами по вопросам введения и 

реализации ФГОС. 

4. Отчет по самообследованию образовательной организации 

(ежегодно). 

5. Отражение локальной базы ОУ на сайте школы (по мере 

разработки и утверждения локальных актов). 

6. Внешний контроль за состоянием функционирования ОУ. 
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