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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования 
(далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(далее — ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы и 
Концепцией Образовательной системы. ООП НОО определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятель-
ности при получении начального общего образования. 

ООП НОО МБОУ Индустриальная СОШ разработана на основе Пример-
ной основной образовательной программы с учетом образовательных потреб-
ностей и запросов участников образовательных отношений. 

Содержание основной образовательной программы МБОУ  Индустриаль-
ная СОШ отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: 
целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе-
мые результаты реализации основной образовательной программы, конкрети-
зированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО, а также способы опре-
деления достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
– пояснительную записку; 
– планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы; 
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального об-

щего образования и включает образовательные программы, ориентированные 
на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 
числе: 
– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
– программы отдельных учебных предметов, курсов; 
– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 
– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни; 
– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации об-
разовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основ-
ной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
– учебный план начального общего образования; 
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– план внеурочной деятельности; 
– календарный учебный график; 
– систему условий реализации основной образовательной программы в соот-
ветствии с требованиями ФГОС НОО. 
1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 
МБОУ Индустриальная СОШ разработана в соответствии с требованиями  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" Опубликовано 
16 марта 2011 г. Вступило в силу 1 сентября 2011 г.;  

 Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 
года); 

Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния Индустриальной средней общеобразовательной школы; 

Основная образовательная программа начального общего образования 
МБОУ Индустриальная СОШ разработана на основе анализа деятельности об-
разовательного учреждения, а также социального заказа родителей младших 
школьников. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования.  

Программа соответствует основным принципам государственной поли-
тики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации 
«Об образовании». Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, 
защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государ-
ства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанни-
ков; 
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– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее само-
реализации, творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню зна-
ний и ступени обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, наро-
дами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в 
виде системы психолого-педагогических принципов: 

а) Личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, 
принцип развития, принцип психологической комфортности).  

б) Культурно-ориентированные принципы (принцип образа мира,  
принцип целостности содержания образования, принцип систематичности, 
принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции 
знаний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения дея-
тельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуа-
ции к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятель-
ности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, 
креативный принцип). 

Целью реализации основной образовательной программы начального 
общего образования является обеспечение планируемых результатов по дости-
жению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых устано-
вок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, се-
мейными, общественными, государственными потребностями и возможностя-
ми ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отнесены: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к са-
моразвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индиви-
дуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные каче-
ства; сформированность основ российской и гражданской идентичности;  

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие 
основу умения учиться (функциональной грамотности); 
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предметные результаты – система основополагающих элементов науч-
ного знания по каждому предмету как основа современной научной картины 
мира и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, специфический для каждой предметной области. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит си-
стемно-деятельностный подход, который предполагает:  

ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

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

опору на современные образовательные технологии деятельностного 
типа: 

- технологию формирования типа правильной читательской деятельности 
(технологию продуктивного чтения),  
 - проблемно-диалогическую технологию,  
 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успе-
хов); 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-
новного и среднего (полного) общего образования. 

Образовательная программа начального общего образования представ-
ляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 
самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятель-
ности образовательного учреждения. Единство этих программ образует завер-
шенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и разви-
тия образовательного учреждения. 

Образовательная программа начального общего образования в соответ-
ствии с требованиями ФГОС содержит следующие разделы: 

 пояснительная записка; 
 планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной   программы начального общего образования; 
 учебный план начального общего образования; 
 программа формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся на ступени начального общего образования; 
 программы отдельных учебных предметов, курсов; 
 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся на ступени  начального общего образования; 
 программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 
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 система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-
новной  образовательной программы начального общего образования. 

Целью реализации образовательной программы является: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего 
школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образова-
ния; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС;  
 создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обес-
печивающих готовность к освоению содержания основного и полного общего 
среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможно-
стей личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального 
образования.  

Задачи реализации образовательной программы: 
 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и без-

опасность учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 
 развить творческие способности школьников с учетом их индиви-

дуальных особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  
ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и 
практического мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных 
видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только 
успешное образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, осво-
енных в начальной школе, на следующие ступени образования и во внешколь-
ную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных 
ее проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-

гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, есте-
ственнонаучной,  технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом от-
ношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образо-
вательных и других видах  деятельности. 

Содержание основной образовательной программы начального общего обра-
зования формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей 
региона, в котором осуществляется образовательный процесс. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и вос-
питания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность 
их промежуточной аттестации определяются уставом МБОУ Индустриальная СОШ и 
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соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стан-
дарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответ-
ствии с действующими санитарными нормами. 

Основная образовательная программа предусматривает: 
-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 
с ограниченными возможностями здоровья; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обще-
ственно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь-
нойсоциальной среды; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-
школьной социальной среды (района, поселка) для приобретения опыта реального 
управления и действия. 

МБОУ Индустриальная СОШ, реализующая основную образовательную 
программу начального общего образования, обязуется обеспечить ознакомление 
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образова-
тельного процесса: 

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ос-
новной образовательной программы начального общего образования, установленны-
ми законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 

 

 

 

 

Информационная справка. 

(Характеристика школы) 
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Полное название: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  Индустриальная средняя общеобразовательная школа. 

Деятельность школы регламентируется Уставом МБОУ Индустриальная 

СОШ. 
Начальная школа находится в отдельном кирпичном одноэтажном зда-

нии. В ней имеются учебные кабинеты, игровые комнаты, столовая. Спортзал и 
библиотека находятся в рядом стоящем двухэтажном здании школы. Террито-
рия школы имеет ограждение.  

Обучение организовано в одну смену при шестидневной (кроме 1-го 

класса) рабочей неделе.  
Продолжительность уроков в 1-ом классе: 1 полугодие– 35 минут, 2 по-

лугодие - 40 минут; во 2-4-х классах – 40 минут. 
Продолжительность учебного года:   

 1 класс – 33 учебные недели, вводятся дополнительные учебные канику-
лы в середине третьей четверти; 
 2-4 классы продолжительность учебного года – не менее 34 учебных 

недель.  
В 1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: в сентябре – октябре 3 урока по 35 минут каждый. Со второй 
четверти 4 урока по 35 минут. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 кален-
дарных дней, летом – не менее 8 календарных недель.  

Обобщенным результатом общего образования 1 ступени является порт-
рет выпускника, обладающего следующими основными чертами: 

- желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания 
окружающего мира; 

- элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных 
предметов, функциональной  грамотностью в области чтения и математики; 

- инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельно-
сти; 

- ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки; 
- осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и 

регуляцией своего поведения в соответствии с ними. 
Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования.  
Что представляет начальная школа и кадровый состав в 2020-2021 учеб-

ном году? В начальной школе обучается 19 учеников, сформировано 2 класса-

комплекта, средняя наполняемость классов - 10 обучающихся. Педагогический 
состав – 2  учителя. Уровень квалификации учителей: 1 учитель - высшая кате-
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гория, 1 учитель – первая категории. Коллектив стабильный, обладающий  
творческим потенциалом, вакансий нет.   

Уровень профессиональной подготовки учителей школы значительно вы-
рос за последние годы. Каждый учитель один раз в три года проходит курсовую 
подготовку - необходимость в этом продиктована введением в образовательный 
процесс новых образовательных Стандартов. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-
вательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования являются одним из важнейших механизмов ре-
ализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших ос-
новную образовательную программу. Они представляют собой систе-
му обобщённых личностно-ориентированных целей образования, допускающих 
дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и вы-
явление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формиро-
ванию и оценке. 

Планируемые результаты: 
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образователь-

ным процессом и системой оценки результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для 
каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 
возрастной специфик 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 образо-
вательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых ре-
зультатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку тео-
ретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 
приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 
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 определения динамики картины развития обучающихся на основе 
выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 
ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными дей-
ствиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 
знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также зна-
ний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — 

оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, педа-
гогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 
описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 
структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 
изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в 
первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по от-
дельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает ос-
новной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучаю-
щихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, 
как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие инте-
реса, формирование определённых познавательных потребностей обучающих-
ся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной ин-
формации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы об-
разования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорно-
го учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу 
целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной 
программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения 
опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора 
данных результатов служат: их значимость для решения основных задач обра-
зования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а так-
же потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, 
как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний 
и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 
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успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освое-
на подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итого-
вую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной про-
граммы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и 
по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорно-
го материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне дей-
ствий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий по-
вышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопро-
са о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступа-
ющих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Плани-
руемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в бло-
ках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу пример-
ной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достиже-
ний, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут проде-
монстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уро-
вень мотивации и способностей. Эта группа целей не отрабатывается со всеми 
без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 
действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного ма-
териала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 
Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, до-
пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифици-
рованной информации, частично задания, ориентированные на оценку дости-
жения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 
итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить воз-
можность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 
сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста чис-
ленности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 
этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оцен-
ка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятстви-
ем для перехода на следующую ступень обучения. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируе-
мые результаты освоения: 
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• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учеб-
ных действий», её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 
ИКТ-компетентности учащихся»; 

• программ по учебным предметам — «Русский язык», «Иностранный 
язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных куль-
тур и светской  этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Тех-
нология», «Физическая культура».. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

                (личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения предметов на ступени начального общего образо-
вания у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, позна-
вательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 
умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформиро-
ваны внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной дея-
тельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на мораль-
ные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию сво-
ей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность при-
нимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том 
числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вно-
сить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компонен-
ты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овла-
деют действием моделирования, а также широким спектром логических дей-
ствий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовы-
вать 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 направлены 
на формирование: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»; 
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- широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
- учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и спо-

собам решения новой задачи; 
- ориентации на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия ре-
зультатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оце-
нок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной де-
ятельности; 

- основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина Рос-
сии, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-
знание ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных по-
ступков, так и поступков окружающих людей; 

- знаний основных моральных норм и ориентации на их выполнение; 

- развития этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-
рального поведения; 

- установки на здоровый образ жизни; 
- основ экологической культуры: принятия ценности природного мира, 

готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерас-
точительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с ми-
ровой и отечественной художественной культурой. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отноше-

ния к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, вы-
раженного 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 де-

ятельности; 
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 
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-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к реше-
нию моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориен-
тации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведе-
нии и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

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 ре-
троспективной 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 предло-
жения и оценки для создания нового, более совершенного результата, исполь-
зовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения зада-
чи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться: 
-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 
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-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 окружаю-
щем 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 тек-

стов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 
первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-
ственных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 
-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критери-

ям; 
-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 
связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объек-
тов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 
-владеть рядом общих приёмов решения задач. 
             Выпускник получит возможность научиться: 
-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета; 
-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



 18 

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

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

-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, сред-

ства 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 пози-
ций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что парт-

нёр знает и видит, а что нет; 
-задавать вопросы; 
-контролировать действия партнёра; 
-использовать речь для регуляции своего действия; 
·адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоги-
ческой 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 по-

зицию; 
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-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями парт-

нёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель-
ности; 

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

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для по-
строения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-
ности и сотрудничества с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-
тельности; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 
 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со-
держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих воз-
расту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения позна-
вательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содер-
жащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной зада-
чи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имею-
щихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обу-
чающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информа-
цию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимо-
стей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в про-
стых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организо-
вывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического от-
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ношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из дру-
гих 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; 
-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 утвержде-
ние; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак груп-
пы элементов); 

-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 
в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информа-
цию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, по-
исковое, 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 ар-

гументы, подтверждающие вывод; 
-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста инфор-

мацию; 
-составлять на основании текста небольшое монологическое высказыва-

ние, отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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-делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 

-составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочи-
танном. 

 Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 
-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опре-

делять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых све-
дений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про-
слушанного 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 до-

стоверную (противоречивую) информацию. 
 

1.2.1.2. Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех предметов на ступени начального общего об-
разования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и рабо-
ты в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 
опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объ-
единяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, непо-
движные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 
могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных техно-
логий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят об-
щие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возмож-
ности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития соб-
ственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 
помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компь-
ютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 
сохранять и передавать сообщения. 
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Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной инфор-
мации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятель-
ности; 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 успеш-
ной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

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

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и дру-
гими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 
(мини зарядку); 

·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 техни-

ческих средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять получен-
ную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 
родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 
перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 
·сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·использовать программу распознавания сканированного текста на рус-

ском языке. 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использо-
вать сменные носители (флэш-карты); 
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·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюде-
ния, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 
инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспе-
риментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 
ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соот-
ветствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 
текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтомати-
ческий орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки 
в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внут-
ри компьютера; составлять список используемых информационных источников 
(в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах дан-

ных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; кри-
тически относиться к информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редак-

тировать, оформлять и сохранять их; 
·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: созда-

вать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать поясне-
ния и тезисы для презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями ком-

пьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
·размещать сообщение в информационной образовательной среде образо-

вательного учреждения; 
·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова-
тельной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  
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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- управ-

ляемых средах; 
·определять последовательность выполнения действий, составлять ин-

струкции (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 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 
начального общего образования научатся осознавать язык как основное сред-
ство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 
языку, стремление к их грамотному использованию, русский язык станет для 
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использо-
вать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 
для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 
устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они по-
лучат начальные представления о нормах русского языка и правилах речевого 
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях об-
щения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешно-
го решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных мо-
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нологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 
диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координа-
ция различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выра-
жению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на ступени начального общего образования: 
·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб-

ственного уровня культуры; 
·сможет применять орфографические правила и правила постановки зна-

ков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложен-
ных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского 
языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 
объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 
речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (сим-
волико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми едини-
цами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования, будет 
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 
русскому и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 
языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

1. Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
·различать звуки и буквы; 
·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные удар-

ные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мяг-
кие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользо-
ваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенно-
му в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико -

графического (звукобуквенного) разбора слов. 
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2. Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собствен-

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

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произ-
ношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 
за помощью к учителю, родителям и др. 

 3. Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
·различать изменяемые и неизменяемые слова; 
·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учеб-
нике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по соста-
ву. 

 4. Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их срав-

нении; 
·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
·оценивать уместность использования слов в тексте; 
·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения комму-

никативной задачи. 
5.Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
·определять грамматические признаки имён существительных - род, чис-

ло, падеж, склонение; 
·определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, 

падеж; 
·определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прила-

гательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать пра-
вильность проведения морфологического разбора; 

·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

5. Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
·различать предложение, словосочетание, слово; 
·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
·классифицировать предложения по цели высказывания, находить по-

вествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложе-

ния; 
·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены пред-

ложения; 
·выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·различать второстепенные члены предложения - определения, дополне-

ния, обстоятельства; 
·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом раз-

бор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оцени-
вать правильность разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 
 Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится: 
·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
·безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 
·писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изу-

ченными правилами правописания; 
·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
·подбирать примеры с определённой орфограммой; 
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·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 
чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 
письменных работах. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнако-
мыми, с людьми разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддержи-
вать разговор); 

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

·самостоятельно озаглавливать текст; 
·составлять план текста; 
·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие неболь-

шие тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·создавать тексты по предложенному заголовку; 
·подробно или выборочно пересказывать текст; 
·пересказывать текст от другого лица; 
·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием раз-

ных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред-

ложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
·анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями об-
щения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  
 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 
дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них 
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будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве по-
знания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художествен-
ных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 
жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями.  
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художе-

ственную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 
свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 
воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соот-
носить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуни-
кативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 
художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей 
к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской ком-
петентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отра-
жающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитан-
ного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, ин-
терпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, поль-
зоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, 
способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуа-
циях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослу-
шанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные мо-
нологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно переда-
вать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествова-
тельного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 
научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 
(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать ин-
формацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 
групповой работы. 
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 Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познаватель-
ного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной ин-
формации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учеб-

ный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаиче-

ские произведения и декламировать стихотворные произведения после предва-
рительной подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, вы-
борочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч-
но-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 
подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их последователь-
ность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содер-
жанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по 
содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (кон-
кретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (де-
лить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 
взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опи-
раясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 
олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, 
событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов 
(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опи-
раясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 
язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опо-
рой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный 
словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 
напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (по-
яснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя-
тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
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·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом спе-
цифики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде 
пересказа (полного, краткого или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 
речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыду-

щий опыт; 
·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 
·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 
литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание не-
большого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на автор-
ский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и под-
тверждать высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 
использования. 
Круг детского чтения 

Выпускник научится: 
·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 
·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библио-

теке по заданной тематике, по собственному желанию; 
·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекоменда-

ции к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 
·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с вы-

дающимися произведениями классической и современной отечественной и за-
рубежной литературы; 
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·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных инте-
ресов и познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 
·работать с тематическим каталогом; 
·работать с детской периодикой. 
Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 
·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от сти-
хотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, 
загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд лите-

ратуроведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура тек-
ста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, оли-
цетворение, метафора, эпитет); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 
авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 
числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
·читать по ролям литературное произведение; 
·создавать текст на основе интерпретации художественного произведе-

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

·реконструировать текст, используя различные способы работы с «де-
формированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, при-
чинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 
·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 
·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 
·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение 

– развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 
 

1.2.4.  Иностранный язык. 

Немецкий. 
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В результате изучения иностранного языка на ступени  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первона-
чальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни со-
временного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 
начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультур-
ного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах;  
-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказы-

вать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
составлять краткую характеристику персонажа; 
кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 

Выпускник научится: 
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-

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

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 

Выпускник научится: 
-соотносить графический образ  немецкого слова с его звуковым образом; 
-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом мате-

риале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию; 
-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом материале; 
-читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  
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Выпускник получит возможность научиться: 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать ос-

новное содержание текста. 
Письмо 

Выпускник научится: 
-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рож-

дения (с опорой на образец); 
-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
заполнять простую анкету; 
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной по-

чты (адрес, тема сообщения). 
Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
-пользоваться  немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
-списывать текст; 
-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
-отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания  немецкого языка и их тран-

скрипцию; 
группировать слова в соответствии с изученными пра 

вилами чтения; 
уточнять написание слова по словарю; 
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный и обратно). 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
различать на слух и адекватно произносить все звуки  немецкого языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
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корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонаци-
онных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
соблюдать интонацию перечисления; 
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 
читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с ком-

муникативной задачей; 
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  
Выпускник получит возможность научиться: 
узнавать простые словообразовательные элементы; 
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интер-

национальные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений; 
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: суще-

ствительные с определённым/неопределённым артиклем; существительные в 
единственном и множественном числе; личные, притяжательные и указатель-
ные местоимения; прилагательные,  количественные (до 100) и порядковые (до 
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения вре-
менны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
узнавать сложносочинённые предложения; 

использовать в речи безличные предложения; 
оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым при-

знакам (существительные, прилагательные,  глаголы). 
 

1.2.5.  Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 
начального общего образования: 
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·научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про-
странственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про-
странственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 
вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для реше-
ния учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 
знаний в повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о деся-
тичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно ариф-
метические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметиче-
ского действия; составлять числовое выражение и находить его значение; нако-
пят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся рас-
познавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 
измерения длин и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для прак-
тико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извле-
кать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 
объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

Числа и величины 

Выпускник научится: 
· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до милли-

она; 
· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена чис-

ловая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на не-
сколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, пло-
щадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотноше-
ния между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; ки-
лометр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 
сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяс-
нять свои действия; 

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 
площади, времени), объяснять свои действия. 

 Арифметические действия 

Выпускник научится: 
· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 
10000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однознач-
ных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пре-
делах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 
его значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифме-
тических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
· выполнять действия с величинами; 
· использовать свойства арифметических действий для удобства вычис-

лений; 
· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и по-
рядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 
задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
· решать задачи в 3—4 действия; 
· находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
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· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плос-
кости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, от-
резок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  
 Геометрические величины 

Выпускник научится: 
· измерять длину отрезка; 
· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр много-

угольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  
Работа с информацией 

Выпускник научится: 
·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, вели-

чинах, геометрических фигурах; 
·читать несложные готовые таблицы; 
·заполнять несложные готовые таблицы; 
·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·читать несложные готовые круговые диаграммы; 
·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и сло-

 о-
рые», «не»); 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 
план поиска информации; 
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·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
(таблицы и диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полу-
ченную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и про-
гнозы). 
 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики. 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религи-

озных культур и светской этики» включают общие результаты по учебному мо-
дулю  «Основы православной культуры» (выбран родителями обучающихся 4  
класса) с учетом содержания примерной  рабочей программы  по Основам пра-
вославной культуры. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения  модуля выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жиз-
ни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными 
на свободесовести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 
общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 
Планируемые результаты по учебному модулю Основы православ-

ной культуры. 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христи-
анской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 
книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь 
и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искус-
ство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиозной традиции, истории её формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России; 
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу-
ры в жизни людей и общества; 

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

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-
ний; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; го-
товить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интере-
сов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспек-
тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-
дующих уровнях общего образования. 
 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступе-
ни начального общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исход-
ные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компо-
нентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 
природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его орга-
ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его исто-
рию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 
ценностей многонационального российского общества, а также гуманистиче-
ских и демократических ценностных ориентаций, способствующих формирова-
нию российской гражданской идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 
миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально -

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (ме-
тод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окру-
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жающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 
своё место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства ра-
ционально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления лич-
ного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-
дов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окру-
жающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что по-
может им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяю-
щемся и развивающемся мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 
Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофраг-
ментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собствен-
ных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характер-
но развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-
ственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей эко-
логической и культурологической грамотности, получат возможность научить-
ся соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 
образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросо-
образного поведения в окружающей природной и социальной среде.  

Человек и природа 

Выпускник научится: 
·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 
·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних при-

знаков или известных характерных свойств и проводить простейшую класси-
фикацию изученных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опы-
ты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные прибо-
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ры; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска инфор-
мации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествозна-
нию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в 
том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явле-
ний или описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой приро-
дой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходи-
мости бережного отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопас-
ность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с исполь-
зованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 
её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для со-
хранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 
питания и личной гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 
среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и услови-
ями её реализации.  

Человек и общество 

Выпускник научится: 
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·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 
на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и 
его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные истори-
ческие события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 
событий на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 
основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыс-
лов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-
вости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 
включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 
поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для со-
здания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 
·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приоб-
ретая тем самым чувство исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира челове-
ка в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образователь-
ного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной комму-
никативной деятельности в информационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достиже-
ния, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведе-
ние и поведение окружающих. 
 

1.2.8.   Музыка 
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В результате изучения музыки на ступени начального общего образова-
ния у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 
эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравствен-
ные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отече-
ственного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духов-
ным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться 
образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 
слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах му-
зыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, от-
крыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эсте-
тические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоува-
жение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при 
создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучи-
вании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 
детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, ве-
сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импрови-
зировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполне-
ния учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно 
при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, приме-
нять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 
организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешколь-
ной деятельности; получат представление об эстетических идеалах человече-
ства, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытно-
сти музыкального искусства разных народов.  

 Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоциональ-
но, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 
различных видах музыкально-творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять раз-
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личные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 
народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пе-
нии, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музы-

кально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 
 Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать ха-

рактерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особен-
ности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 
смысл различных форм построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных обра-
зов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах му-

зыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движе-
нии и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 
письме при пении простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 
и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заин-
тересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музици-
рование, импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электрон-
ных; 
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· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессиональ-
ного музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять иници-

ативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического твор-
чества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собствен-
ной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музициро-
вание, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, ви-
деотека). 
 

1.2.9.  Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начально-
го общего образования у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление 
о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном твор-
честве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 
возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображе-
ние, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться ос-
новы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный 
вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понима-
ния и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в ис-
кусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 
старших, ответственности за другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого по-
тенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся 
трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 
миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 
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жизни  родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отече-
ство», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие 
культуры и духовных традиций  многонационального народа Российской Феде-
рации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-
сии, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произве-

дений пластических искусств и в различных видах художественной деятельно-
сти: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 
конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 
оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, 
к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различ-
ных формах художественно-творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творче-
стве различных ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 
и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полу-
ченные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 
разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, жи-

вопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно -

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельно-
сти, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 
для передачи собственного замысла; 

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику; 
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·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественно-
го образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие при-
роду, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 
окружающего мира и жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе-
ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и со-
держание в знакомых произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, ар-
хитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

·высказывать аргументированное суждение о художественных произве-
дениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состо-
яниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве; 
·использовать выразительные средства изобразительного искусства: ком-

позицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художествен-
ные материалы для воплощения собственного художественно-творческого за-
мысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной крас-
ками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 
учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно -

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать про-
стые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, гра-
фике, художественном конструировании; 
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·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художе-
ственно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народ-
ных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться: 
·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструи-
рования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать 
разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 
при создании живописных композиций на заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического суще-
ства и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной гра-
фики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 
язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 
·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной худо-

жественно-творческой деятельности; 
·выбирать художественные материалы, средства художественной вырази-

тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 
отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и наме-
рения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. 
— в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 
данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 
способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, че-

ловека, зданий, предметов; 
·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 

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

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отно-
шение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 
начального общего образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продук-
те творческой предметно-преобразующей деятельности человека, 
о  предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 
гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении 
в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 
культурных традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материаль-
ной культуры;  

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значе-
нии, истории возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изго-
товлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно -

декоративных и других изделий. 
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологи-

ческих задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструктор-
ско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетиче-
ских представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой мото-
рики рук. 

Обучающиеся: 
·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов полу-
чат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 
предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осу-
ществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей ру-
ководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобрете-
ние навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважи-
тельного общения со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 
действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, ана-
лиза, классификации, обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных универ-
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сальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего прак-
тического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятель-
ности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 
искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную ин-
формацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, 
с его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 
опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 
аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования ин-
формации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся са-
мостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную по-
мощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены ос-
новы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудо-
любие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 
чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Выпускник научится: 
·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе тра-

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

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соот-
ветствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстети-
ческую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятель-
ности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 
выполняемые действия; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
·уважительно относиться к труду людей; 
·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 
так и страны, и уважать их; 
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·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко-
водством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 
услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамо-
ты 

Выпускник научится: 
·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознан-
но подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно -

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 
задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и от-
делке изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инстру-
ментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 
колющими (швейная игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования 
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 
них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 
эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 
или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опреде-

лять взаимное расположение, виды соединения деталей; 
·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 
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·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейше-
му чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геомет-

рических формах, с изображениями их развёрток; 
·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 
 Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным ком-

пьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 
компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ре-
сурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, исполь-
зуя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визу-

альной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с до-
ступными способами её получения, хранения, переработки. 
 

1.2.11.  Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего обра-
зования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепле-
ния здоровья, физического развития и физической подготовленности, для тру-
довой деятельности, военной практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физиче-
ских упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 
на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 
проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 
·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 
учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 
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·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 
проведения занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и по-
казателей развития основных физических качеств; оценивать величину физиче-
ской нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 
на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, разви-
тие систем дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необхо-
димые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 
способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; вы-
полнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбина-
ции; передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами; будут демон-
стрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 
качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в про-
цессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 
коллективного общения и взаимодействия. 

 Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; ха-

рактеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкуль-
тпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 
подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 
систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 
личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на фи-
зическое, личностное и социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 
гибкость) и различать их между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвиж-
ными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать прави-
ла поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 
·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 
и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреа-
ции), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести системати-
ческие наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплек-

сов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 
для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств; 

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

 Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, вы-
носливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 
средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 
развития основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 
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·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 
броски мяча разного веса и объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические ком-

бинации; 
·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования представляет со-
бой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образова-
ния и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает во-
влечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлек-
сии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возмож-
ность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления 
учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосо-
знания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их ре-
зультаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её со-
держательной и критериальной базой выступают планируемые результа-
ты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования. Система оценки призвана способствовать поддержанию 
единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования и обеспе-
чение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление об-
разовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-
ствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достиже-
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ний обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных учре-
ждений и педагогических кадров. Полученные данные используются для оцен-
ки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 
выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Вы-
пускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и ра-
ботников образования основным объектом оценки, её содержательной и крите-
риальной базой выступают планируемые результаты освоения основной обра-
зовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учеб-
ной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 
личностных,   метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур ито-
говой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставле-
ние и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 
информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной ин-
формации об условиях и особенностях деятельности субъектов образователь-
ного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учё-
том их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 
планируемых результатов. Достижение этого опорного уровня интерпретиру-
ется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 
Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 
его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстра-
ивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего разви-
тия. 

 «Хорошо», «отлично» — оценки, свидетельствующие об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
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Это не исключает возможности использования традиционной системы от-
меток по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 
наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 
требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»).  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, пред-
ставленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формиро-
вания универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начально-
го общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реа-
лизуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-
ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающего-
ся — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 
основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 
за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежно-
сти; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои до-
стижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 
знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходи-
мости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и ин-
тересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этиче-
ских чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени началь-
ного общего образования строится вокруг оценки: 
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сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к обра-
зовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образо-
вательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассни-
ками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 
для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 
событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 
культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 
пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить 

о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства 
и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, вклю- 

чая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и 
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению но-
вых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совер-
шенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-
ний, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (ко-
ординации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способ-
ности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения со-
блюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпуск-
ников на ступени начального общего образования в полном соответствии с 
требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательного учрежде-
ния. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осу-
ществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых иссле-
дований, результаты которых являются основанием для принятия управленче-
ских решений при проектировании и реализации региональных программ раз-
вития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их 
осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в дан-
ном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентно-
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стью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом воз-
расте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 
развития обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной дея-
тельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или 
федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 
оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных ре-
зультатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим прин-
ципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмо-
циональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 
задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три ос-
новных 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. 
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индиви-

дуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе системати-
ческого наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе пред-
ставлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультиро-
вания. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных предста-
вителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательного 
учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 
психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 
возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости-
жения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-
мы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные уни-
версальные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, 
а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпро-
граммы «Чтение. Работа с текстом». 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основ-
ных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и позна-
вательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обуча-
ющихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; уме-
ние планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной зада-
чей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение кон-
тролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 
основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятель-
ность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-
ственной информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаковосимволические 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 ана-
логий, отнесения к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 
своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той со-
вокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способ-
ность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представ-

ляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может 

быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах.  
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универ-
сальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматривать-
ся как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 
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успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 
учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых ре-
зультатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 
проверочных заданий по математике, русскому языку, родному (нерусскому) 
языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и 
другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно 
сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных дей-
ствий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформрованность ком-
муникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 
частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредмет-
ных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное вы-
полнение которых требует освоения навыков работы с информацией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предме-
том измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального 
учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в 
структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая 
средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может прово-
диться в ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных рабо-
тах по предметам или в комплексных работах на межпредметной основе целе-
сообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформирован-
ности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с ин-
формацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуни-
кативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оцене-
но достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 
трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 
проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно 
отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отно-
шении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 
овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 
всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 
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начального образования уровень включённости детей в учебную деятельность, 
уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 
проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оцен- 

ку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предме-
там. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязатель-
ной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, за-
ложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 
систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 
через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных зна-
ний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 
знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обуче-
ния) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную си-
стему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 
курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 
научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 
знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 
ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального об-
щего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 
учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эф-
фективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для реше-
ния основных задач образования на данной ступени, опорного характера изуча-
емого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реа-
листичности, потенциальной возможности их достижения большинством обу-
чающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 
умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы 
для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправ-
ленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 
большинством детей. 
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На ступени начального общего образования особое значение для продолже-
ния образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по рус-
скому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 
само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизво-
дить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти 
знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются дей-
ствия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих пред-
метных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 
познавательные: использование знаково-символических средств; моделирова-
ние; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, син-
теза и обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и 
аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 
рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 
через специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с 
числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 
словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объекта-
ми живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произве-
дениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполне-
ния действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит спе-
цифическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность фор-
мирования всех универсальных учебных действий при условии, что образова-
тельный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые прису-
щи главным образом только конкретному предмету и овладение которыми 
необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изуче-
ния предмета. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предме-
том диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выпол-
нению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности 
обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном со-
ответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-
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познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, реле-
вантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредмет-
ных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе теку-
щего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых прове-
рочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешно-
сти освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержа-
нием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики инди-
видуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 
показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления ха-
рактера динамики образовательных достижений обучающихся можно оцени-
вать эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного 
учреждения, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализует-
ся подход, основанный на сравнении количественных показателей, характери-
зующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траек-
тории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две со-
ставляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 
уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологиче-
скую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики обра-
зовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 
показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён 
к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демон-
страцию динамики образовательных достижений в широком образовательном 
контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации соб-
ственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. 
д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогиче-
ских задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обу-

чения и самообучения; 
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
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формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовы-
вать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обу-
чающегося в различных областях. Портфель достижений является оптималь-
ным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы 
портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например при 
проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах ак-
тивности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе-
дневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 
для оценки достижения планируемых результатов начального общего образо-
вания, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ  — формальных и творческих, выполненных 
в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 
ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 
программы образовательного учреждения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 
работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достиже-
ние более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами тако-
го рода работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 
чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, со-
чинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи мо-
нологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстри-
рованные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 
по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (де-
монстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступле-
ний, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии 
и т. п.; 
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по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 
мини-исследований и мини-проектов, 
интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы само-
анализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизобра-
жения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 
произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиоза-
писи монологических высказываний описаний, материалы самоанализа и ре-
флексии и т. п.; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской де-
ятельности, аудиозаписи монологических высказываний описаний, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятель-
ности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 
расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы са-
моанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 
материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсаль-
ными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (высту-
пающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные 
учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной рабо-
ты и другие непосредственные участники образовательного процесса.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 
внеурочной и досуговой  деятельности, например результаты участия в олим-
пиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 
поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — 

отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения при-
мерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля до-
стижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 
учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 
Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 
ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны со-
провождаться специальными документами, в которых описаны состав портфе-
ля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, 
и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки 
отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответство-
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вать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к осо-
бенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 
нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их предвари-
тельно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов порт-
феля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных спо-
собов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему воз-
можность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморе-
гуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результа-

ты которой используются при принятии решения о возможности (или невоз-
можности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпуск-
ник научится» планируемых результатов начального образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на мате-
риале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных со-
держанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных дей-
ствий. Способность к решению иного класса задач является предметом различ-
ного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продол-
жения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний 
по русскому языку, родному языкуи математике и овладение следующими ме-
тапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 
работы с информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учите-
лем и сверстниками. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оце-
нок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому 
языку, родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной 
основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупно-
сти планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризу-
ют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний 
по русскому языку, родному языку и математике, 
а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формиро-
вания универсальных учебных действий делаются следующие выводы о дости-
жении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и спосо-
бен 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 разде-
лам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетво-
рительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о пра-
вильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-
должения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произ-
вольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным раз-
делам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выстав-
лена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых ра-
бот свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 
уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение зада-
ний повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действия-
ми, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разде-
лам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетель-
ствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
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Педагогический совет образовательного учреждения на осно- 

ве выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об 
успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 
программы начального общего образования и переводе его на следующую 
ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, реше-
ние о переводе на следующую ступень общего образования принимается педа-
гогическим советом с учётом динамики образовательных достижений обучаю-
щегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 
рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном 
уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образо-
вания принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характе-
ристики обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обу-
чающегося; 

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 следующей ступени обучения.  

Оценка результатов деятельности образовательного  учреждения 
начального общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а 
также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования с учё-
том: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального об-
щего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оце-

ночная деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности 
отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 
школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, цен-
трализованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной фор-
мой оценки деятельности образовательного учреждения начального общего об-
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разования является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 
(четырёх) итоговых работ . 

2.  Содержательный раздел 

2.1. Программа  формирования  у обучающихся  универсальных 
учебных действии. 

Нормативно - правовая основа 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
• Федеральный государственный Стандарт начального общего образова-

ния (ФГОС НОО) 
• Устав МБОУ Индустриальной СОШ 

Концептуально - методологическая основа(в соответствии ФГОС НОО): 
• Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения 

• Примерная программа формирования универсальных учебных действий 
на ступени начального общего образования (далее — программа формирования 
универсальных учебных действий); 

• Как проектировать универсальные учебные действия в начальной шко-
ле: от действия к мысли: пособие для учителя. 

Методическая основа – примерные требования к разработке в образова-
тельных учреждениях программы формирования универсальных учебных дей-
ствий для начального общего образования. 

Актуальность развития универсальных учебных действий для начального 
общего образования обусловлена современными требованиями к образованию 
и необходимостью соответствующих изменений образовательных задач и усло-
вий. 

Основа разработки развития универсальных учебных действий -  

компетентностный и системно-деятельностный подходы, которые: 
- определяют «универсальные учебные действия» - это обобщенные дей-

ствия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных 
областях познания и мотивацию к обучению; 

- построены на опыте реализации «знания в действии» («компетент-
ность» как способность использовать на практике полученные знания и навы-
ки, готовность и мотивация к эффективным действиям); 

- обеспечивают развитие личности через формирование универсальных 
учебных действий (УУД), которые выступают инвариантной основой образова-
тельного и воспитательного процесса. УУД формируются при возможности 
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентно-
стей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. 
 Содержание Программы формирования УУД  
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Особенности разработки содержания Программы формирования универсаль-
ных учебных действий на ступени начального образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий (ПУУД 
НОО)  разработана 

• в соответствии с требованиями федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования (далее - Стандарт) к 
структуре Примерной программе формирования универсальных учебных дей-
ствий на ступени начального общего образования; 

• определяет содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени начального общего образования; 

• содержание разработано с опорой на основные положения разработки 
Программы формирования универсальных учебных действий на ступени 
начального общего образования (далее ПУУД НОО); 

направлена 

• на освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков 
в рамках отдельных дисциплин в сочетании с сознательным, активным присво-
ением ими нового социального опыта; 

• на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятель-
ности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способ-
ностей, саморазвитие и самосовершенствование при условии сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, формирования общей культуры обучаю-
щихся, духовно-нравственного, социального, личностного и интеллектуального 
развития. 

призвана обеспечить (в соответствии с основной образовательной про-
граммой МБОУ Индустриальной СОШ) 

• достижение планируемых результатов всеми обучающимися, в том чис-
ле детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарён-
ных детей. 
Цели и задачи Программы формирования универсальных учебных действий  

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отноше-
ния к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критич-
ности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-
ственности за их результаты; 

• формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении це-
лей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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• формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и вли-
яниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и об-
щества, в пределах своих возможностей. 

• реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 
задач и возможность саморазвития обучающихся. 
Целевые установки системы начального общего образования: 

I. формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
II. формирование психологических условий развития общения, сотрудни-

чества на основе: 
• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, при-

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 
позиций всех участников; 

III.развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечело-
веческих принципов нравственности и гуманизма: 

• принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 

• ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных по-
ступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (сты-
да, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

• формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 
знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

IV. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и са-
мовоспитанию, а именно: 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна-
тельности, мотивов познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей дея-
тельности (планированию, контролю, оценке); 

Цель Программы формирования универсальных учебных действий - 

обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию 
универсальных учебных действий в рамках образовательной системы. 
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Задачи: 

-актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 
образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и про-
граммы внеурочной деятельности; 

- разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 
содержания учебных предметов; уточнение характеристик личностных резуль-
татов, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;  

- описание типовых задач формирования УУД;  
- разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию;  
- проведение мониторинга результатов и системы оценки сформирован-

ности УУД. 
Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-
ствий на ступени начального общего образования  
 Понятие УУД 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную ор-
ганизацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что уни-
версальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся 
возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и 
в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 
направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обуча-
ющимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: позна-
вательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные дей-
ствия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оцен-
ка). 

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности осво-
ения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 
образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбо-
ра. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

• носят надпредметный, метапредметный характер; 
• обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познава-

тельного развития и саморазвития личности; 
• обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного про-

цесса; 
• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания. 
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• обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 
психологических способностей обучающегося; 

Функции универсальных учебных действий 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществ-
лять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необ-
ходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать про-
цесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореали-
зации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успеш-
ного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 
любой предметной области. 
Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ-
ствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре бло-
ка: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 
познавательный и коммуникативный. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятель-
ности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 
«высокой норме») и их свойства. 
 Планируемые результаты формирования универсальных учебных дей-
ствий и система оценки  

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личност-
ные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учеб-
ные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформиро-
ваны внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной дея-
тельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на мораль-
ные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию сво-
ей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность при-
нимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том 
числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вно-
сить соответствующие коррективы в их выполнение. 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компонен-
ты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овла-
деют действием моделирования, а также широким спектром логических дей-
ствий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовы-
вать 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 

Алгоритм проектирования УУД в календарно-тематическом планирова-
нии 

УУД должно выступать в качестве предмета обучения; выделяться в те-
матическом планировании каждого раздела предмета и уточняться поурочно в 
календарно-тематическом планировании. Таким образом, УУД должно являть-
ся инструментом или способом достижения цели и задач каждого урока. При 
этом учитель должен владеть видами и содержанием каждого из УУД и знать 
связи между ними. 

Действия учителя при планировании: 
1. Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного 

предмета, возрастными особенностями учащихся. 
2. Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия 

или урока. 
3. Определить приёмы, методы, способы и формы организации деятель-

ности учащихся для развития УУД . 
4. Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования 

УУД через использование системы разнообразных задач и средств их решения.  
5. Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля уча-

щихся для определения уровня освоения учебного материала и УУД.  
6. Для формирования универсальных учебных действий (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка) используется система учебных 
задач и ситуаций. 

Преемственность программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному 

и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 
образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 
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реализующее основную образовательную программу начального общего обра-
зования и далее основную образовательную программу основного и среднего 
(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, не-
смотря на огромные возрастно-психологические различия между обу-

чающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 
общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорирова-
нием задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных 
действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознаватель-
ные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точ-
ках — в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного 
звена на ступень начального общего образования) и в период перехода обуча-
ющихся на ступень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 
предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 
должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя фи-
зическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе раз-
витием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), фи-
зической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристи-
ка психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформиро-
ванность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие 
ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а за-
тем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 
понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудниче-
ства в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: лич-
ностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведе-
ния и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуника-
тивную готовность, сформированность  Я концепции и самооценки, эмоциональ-
ную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированностьсоци-
альныхмотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в со-
циальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных 
мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной сторо-
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ны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 
школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 
мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникатив-
ная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 
учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 
содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продук-
тивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в 
процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характе-
ризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нрав-
ственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребён-
ком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё 
поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 
сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллекту-
альных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 
Выражением личностной готовности к школе является сформированность 
внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять 
новую социальную позицию 

и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллекту-
альная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка 
в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понима-
ние причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мысли-
тельных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 
набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 
сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксиче-
ской, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, плани-
рующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм кон-
текстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отноше-
нии речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 
характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование си-
стемы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 
действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внима-
ние приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчи-
вости внимания. 
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельно-
стью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения 
мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое 
усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё 
поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и пра-
вилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых дей-
ствий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфиче-
ски детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной дея-
тельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к 
переходу обучающихся на ступень основного общего образования с учётом 
возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к уче-
нию, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, ко-
торые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 
и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 -совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 
деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лич-
ностного развития и главным образом с уровнем сформированности структур-
ных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,  контроль, 
оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 
язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсаль-
ных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результа-
там обучения. Основанием преемственности разных ступеней образователь-
ной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно 
быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.  
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2.2.Программы    отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ре-
бёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 
расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется 
социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего после-
дующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универ-
сальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Началь-
ное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 
формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 
познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учеб-
ные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их ре-
зультат. 

Особенностью содержания современного начального образования является 
не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизве-
сти), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, ком-
муникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих спо-
собность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируют-
ся средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возмож-

ности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, прибли-
зиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 
подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания обра-
зования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего ми-
ра. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов орга-
низации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 
художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. 
Это определило необходимость выделить в примерных программах содержание 
не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные 
УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения  жизнен-
ных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект пример-
ных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 
ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 
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Важным условием развития детской любознательности, потребности само-
стоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и ини-
циативности в начальной школе является создание развивающей образователь-
ной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, 
учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 
для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 
действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 
целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 
школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-

личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно 
осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и меж-
личностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят измене-
ния в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, 
она становится всё более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разрабо-
таны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредмет-
ным, предметным) освоения основной образовательной программы начального 
общего образования Федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы 
начального общего образования приводится основное содержание курсов по 
всем обязательным предметам на ступени начального общего образования (за 
исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), кото-
рое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабо-
чих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ 
учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и эт-
нокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта 
учебников. 

В данном разделе  основной образовательной программы начального обще-
го образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 
предметам на ступени начального общего образования, которое должно быть в 
полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учеб-
ных предметов, курсов, являющихся приложением ООП НОО. 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 
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Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное вос-
приятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъ-
являемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания 
по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 
овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддер-
жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 
устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 
(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 
в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извине-
ние, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм 
и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахож-
дения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 
явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содер-
жащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте инфор-
мации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 
текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гиги-
енических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение со-
держания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Со-
здание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тема-
тике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 
серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и его 
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопостав-
ление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

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

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение по-
зиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показа-
тель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий 
знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обо-

значающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 
со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 
чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с инто-
нациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанно-
сти и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми сло-
вами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 
при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентировать-
ся на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 
букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 
под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их про-
изношением. Усвоение приёмов 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: выделение слов, 
изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 
раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чте-

нии вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повест-
вовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных 
игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахожде-
ние в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёр-
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дых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — мягко-
сти согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение пар-
ных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение ка-
чественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 
произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фоне-
тический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 
типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я;в словах с непро-
износимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательно-
сти. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, катало-
гами. 

Лексика1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тек-
сту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одноко-
ренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и то-
го же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 
слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемы-
ми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяе-
мых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 
слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опозна-
вать имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на 
вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, жен-

                                                                 
1
 Изучается во всех разделах курса. 
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ского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение су-
ществительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопро-
сов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 
Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кро 

ме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический разбор имён прилага-
тельных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1 , 2, 3го лица единствен-
ного и множественного числа. Склонение личных местоимений . 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I  и 
II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошед-
шего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными пред 

логами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существитель-
ных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: по-
вествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 
членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисле-
ния в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в зависимости от места ор-
фограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
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сочетания жи-ши2, ча-ща, чу-щув положении под ударением; 
сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном пе-

речне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 

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

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существи-
тельных намя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица един-

ственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и воскли-

цательный знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение соб-

ственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 
п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового об-
щения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с прось-
бой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого 
этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

                                                                 
2
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный».  
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повество-
вание, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Загла-
вие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирова-
ние порядка предложений и частей текста (абзацев). 

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

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учё-

том точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 
сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочине-
ния-рассуждения. 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказыва-
ние собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержа-
ния звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 
произведения, определение последовательности событий, осознание цели рече-
вого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, науч-
но-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыслен-
ному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответ-
ствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 
чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонацион-
ных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по  виду и типу тек-
стов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (до-
ступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучаю-
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щее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 
необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 
факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 
текста: художественный, учебный, научно-популярный - и их сравнение. 
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 
текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; де-
ление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-
ными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту-
пать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу бесе-
ды, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и 
начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художествен-
ная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 
лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художе-
ственная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочине-

ний, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энцик-
лопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого до-
ступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение осо-
бенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 
(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общече-
ловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осо-
знание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в лите-
ратуре разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, геро-
ев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 
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использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизве-
дение эпизода с использованием специфической для данного произведения 
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выраже-
ний, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 
поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 
контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, вы-

борочный и краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выде-

ление опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпи-
зода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и все-
го текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в ви-
де назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характе-
ристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 
тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычлене-
ние и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Пони-
мание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 
информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 
былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: уста-
новление причинноследственных связей. Определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные сло-
ва. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроиз-
ведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пере-
сказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании тек-
ста). 

Говорение (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тек-
сту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 
зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 
этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями нацио-
нального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 
многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое вы-
сказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложен-
ной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли 
текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанно-
го с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного тек-
ста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного про-
изведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственно-
го высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (сино-
нимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического выска-

зывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повест-
вование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Про-
изведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков дет-
ской литературы, произведения современной отечественной (с учётом много-
национального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 
восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литерату-
ра; детские периодические издания (по выбору). 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 
произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с по-

мощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 
сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 
видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, ин-
терьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение осо-
бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-

бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, раз-
личение, определениеосновного смысла. Сказки (о животных, бытовые, вол-
шебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (компо-
зиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенно-
стях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных про-
изведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятель-
ности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное сло-
весное рисование, знакомство с различными способами работы с деформиро-
ванным текстом и использование их (установление причинноследственных 
связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 
действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста 
на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лич-
ного опыта. 

2.2.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произве-
дений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 
речевого этикета). 
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характе-
ра, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). По-
купки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 
Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 
игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Сов-
местные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 
имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлеж-
ности. Учебные занятия на уроках. 

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

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

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуника-
ции; 

диалог расспрос (запрос информации и ответ на него); 
диалог — побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описа-
ние, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации. 
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В русле чтения 

Читать: 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой матери-

ал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 
(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 
Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. 
Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее упо-
требительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произ-
ношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение 
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 
перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсут-
ствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 
предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности по-
вествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 
вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситу-
ации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 
500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 
усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и рече-
вые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкогово-
рящих стран. Интернациональные слова (dasKino, dieFabrik). Начальные пред-
ставления о способах словообразования: суффиксация (er, in, chen, lein, tion, -

ist); словосложение (dasLehrbuch); конверсия (dasLesen, dieKälte).  
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы пред-

ложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специ-
альный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. 
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wirlesengern.), со-
ставным именным сказуемым (MaineFamilieistgroß.) и составным глагольным 
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сказуемым (IchlerneDeutschsprechen.). Безличные предложения 
(Esistkalt.Esschneit.). Побудительные предложения (Hilfmirbitte!). Предложения 
с оборотом Esgibt … . Простые распространённые предложения. Предложе-
ния с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, 
aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prä 

sens, Futurum, Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные 
глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, 
wollen, müssen, sollen. 
Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определён-
ным/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

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

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, 

dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. 
Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени 

сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).  
Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, un-

ter, nach, zwischen, vor. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающие-
ся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литератур-
ными персонажамипопулярных детских произведений; с сюжетами некоторых 
популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 
(стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого 
и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предмет-
ными) учебными умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 
компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 
схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 
систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернацио-

нализмов; 
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делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого 
предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в род 

ном языке, например, артикли. 
Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобре-

тённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заго-
ловку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 
слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например , начи-
нать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 
задавая вопросы и переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования комму-
никативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 
выделяются отдельно в тематическом планировании. 

2.2.2.4. Математика и информатика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и раз-
ряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 
(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 
минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 
треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умно-
жения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 
остатком. 
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Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в число-
вых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 
выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 
(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 
умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления мно-
гозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное дей-
ствие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькулято-
ре). 

Работа с текстовыми задачами 

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

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

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-

ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). Распознавание 
и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окруж-
ность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения постро-
ений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называ-
ние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

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

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

и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 
площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), из-
мерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
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Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 
(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некото-
рые»); истинность утверждений. 

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

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных  

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информацион-
ной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 
объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Призна-
ки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 
природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена време-
ни суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты 

и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 
соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 
практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 
тепла для всего живого на Земле. 

Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей стра-
ны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и но-
чи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 
вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном 
крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 
жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-
ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверх-
ности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 
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Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 
животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значе-
ние для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды 
в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отно-
шение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-

3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для 

хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 
вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 
травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 
названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Осо-
бенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 
Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 
животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение че-
ловека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характери-
стика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 
воздух, вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в 
природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; живот-
ные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на при-
родные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на ос-
нове наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Эти-
ческое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение челове-
ком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народ-
ный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный 
труд людей. 
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Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на приро-
ду (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в при-
роде. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, расти-
тельного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 
их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные пред-
ставители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 
природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Из-
мерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 
каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 
людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой 
и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духов-
но-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 
как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 
представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воз-
зрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культу-
ра общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 
проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мне-
нию. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах 
и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаи-
моотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной по-
мощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого челове-
ка. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составле-
ние схемы родословного древа, истории семьи. Духовнонравственные ценности 
в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 
учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление 
режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, вза-
имной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, куль-
тура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстни-
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кам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориен-
тации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Лич-
ная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 
мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздуш-
ный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: 

почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио и видеочаты, форум. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 
сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое со-
держание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная сим-
волика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 
Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 
Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 
главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граж-
дан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной соли-
дарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественни-
ками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны 
и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного един-
ства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформ-
ление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Досто-

примечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (ос-
нование Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 
Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через 
Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов 
России. Главный город родного края: достопримечательности, история и харак-
теристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии наро-
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дов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 
своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортив-
ного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион 
(область, край, республика): название, основные достопримечательности; му-
зеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного 
края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местно-
сти, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 
родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 
земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 
Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Россий-
ская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 
традиции людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценно-
стей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране па-
мятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 
человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, наро-
дов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с кон-
трастными особенностями): название, расположение на политической карте, 
столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на возду-
хе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность 
каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нрав-
ственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 
при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в ле-
су, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 
правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 
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2.2.2.6. Основы религиозных  культур и светской этики 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 
христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддий-
скую духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 
Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек 
в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре.  Религия и мораль. Нравственные запове-
ди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные риту-
алы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, 
семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосер-
дие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отноше-
ние к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм много-
национального и многоконфессионального народа России. 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 
творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художествен-
ный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 
произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственно-
сти и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и про-
изведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 
природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представле-
ния о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль-
туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искус-
ства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 
(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоцио-
нальная оценка шедевров национального, российского 

и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения. 

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

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

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительно-
го образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными ма-
териалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскаты-
вание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. 
Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная сред-
ствами скульптуры. 

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

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно 

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 
характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 
труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 
человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской 

и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 
узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художе-
ственных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в про-
странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении компо-
зиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 
дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и вы-
сокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 
динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 
Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 
цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразитель-
ности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 
основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 
эмоционального состояния. 
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Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плав-
ные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, 
штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоцио-
нального состояния природы, человека, животного. 

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

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 
объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании компо-
зиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью 
ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 
различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 
природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пей-
зажи разных географических широт. Использование различных художествен-
ных материалов и средств для создания выразительных образов природы. По-
стройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улит-
ки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

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

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представ-
ляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Ев-
ропа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных тра-
диций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы 
архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традицион-
ной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоратив-
ного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 
Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, ска-
заниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления 
народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Об-
раз защитника Отечества. 
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Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 
культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 
семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 
персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персо-
нажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Исполь-
зование различных художественных материалов и средств для создания проек-
тов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседнев-
ной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение 
в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, ре-
лигиозных верований разных народов (на примере изобразительногои декора-
тивно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художе-
ственное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 
посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 
художественно-конструкторской деятельности. 

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

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

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

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

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, компо-
зиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, ком-
пьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 
бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, каран-
даша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

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

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение му-
зыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружа-
ющей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и 
их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 
симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 
скороговорки, загадки, игры драматизации. Историческое прошлое в музы-
кальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отече-
ственных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композито-
ров. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразитель-
ность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыс-
лей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация  — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительно-
сти (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музы-
кальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная 
запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей чело-
века, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приё-
мы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчаст-
ные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 
мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполни-
тельские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкур-
сы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видео-
фильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, ор-
кестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, жен-
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ский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфони-
ческий, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Регио-
нальные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и му-
зыкальный язык. 

2.2.2.9. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 
как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (ар-
хитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 
д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, 
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 
отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 
народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 
ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в созда-
нии предметной среды (общее представление) . 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использо-
вание в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 
малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 
(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивиду-
альные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятель-
ности. Результат проектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь 
ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 
труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  
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2. Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической 
грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементар-
ных физических, механических и технологических свойств доступных материа-
лов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни . 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Вы-
бор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 
в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание назва-
ний используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 
безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей-
ствий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; эко-
номная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка из-
делия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изме-
нений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 
обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лека-
лу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение дета-
лей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 
деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 
проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в со-
ответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 
(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эс-
киз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, ли-
ния надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, про-
стейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

                                                                 

3
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке ущащимся 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и 

др.), материалы, используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором 

проживают школьники. 
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Общее представление о конструировании как создании конструкции ка-
кихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь из-
делия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Ос-
новные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешне-
го оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 
(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном кон-
структоре. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хра-
нения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного пись-
ма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редак-
тора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, катало-
гам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; береж-
ное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образо-
вательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 
(CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание неболь-
шого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Исполь-
зование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint.  

2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 
форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жиз-
ненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической куль-
туры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных наро-
дов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и 
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обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельно-
стью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физиче-
ское развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 
развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 
качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных со-
кращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 
Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основ-
ных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 
(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и фи-
зических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выпол-
нения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение по-
движных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 
упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 
и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения 

в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимна-
стический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на жи-
воте, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор при-
сев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на 
коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком дву-
мя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в 
вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 
ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакал-

кой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препят-
ствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из раз-
ных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 
ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продви-
жением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упраж-
нений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражне-
ния на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; веде-

ние мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мя-

ча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; по-

движные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.  
Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба 

с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом нога-
ми; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и по-
лушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 
взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастиче-
ской стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в се-
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бя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); инди-
видуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 
позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 
меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизве-
дение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабле-
ние мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирова-
ние малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя 
висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 
упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными дви-
жениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 
фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с 
одних звеньев тела на другие; упраж 

нения на расслабление отдельных мышечных групп; пере 

движение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 
ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с задан-
ной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригиру-
ющих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позво-
ночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев 
стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 
опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использовани-
ем веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 
100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 
включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягоще-
нием; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической 
стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре при-
сев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; под-
тягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую 
скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках 

(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 
вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой 
и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограничен-
ной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 
прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  
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Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с мак-
симальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 
челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных ис-
ходныхположений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 
темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсив-
ности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 
ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 
сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 
400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: 
повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий 

(15-20 см); 
передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 
руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбо-
ку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок 

в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 
прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ори-
ентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприсе-
де и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
 

2.3. Программа  духовно–нравственного развития, воспитания обучаю-
щихся на ступени начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития обучающихся на ступени начального общего образова-
ния  являются Закон «Об образовании», федеральный государственный  обра-
зовательный стандарт начального общего образования, Концепция духовно-

нравственного воспитания российских школьников, программа воспитания и 
социализации обучающихся. Концепции УМК с учетом методических разрабо-
ток издательства «Просвещение».   

Данная Программа содержит теоретические положения и методические 
рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного 
развития младшего школьника.  

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, инте-
грировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обу-
чающегося и его родителей. При этом образовательное учреждение создает 
условия для реализации разработанной собственной программы, обеспечивая  
духовно-нравственное развитие обучающихся.  
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    Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей 
школы, проанализировали психологическую готовность учащихся к работе, ин-
дивидуальные особенности учащихся, материальное и методическое обеспече-
ние, учитывали запросы семей, взаимодействие с учреждениями  дополнитель-
ного образования, основные направления работы школы: духовно-нравственное 
и здоровьесберегающее.  

      Для организации и полноценного функционирования такого воспитатель-
ного процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: 
школы, семьи, общественных организаций, включая учреждения дополнитель-
ного образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных 
организаций.  

Школа создаёт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобще-
ние к  ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной 
группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них иден-
тичности  гражданина России и направляя образовательный процесс на воспи-
тание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому 
наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способно-
стей и формирование основ его социально ответственного поведения в обще-
стве и в семье. 

Мы представляем школу как открытую социо-культурную систему, име-
ющую основной задачей – воспитание детей, способных активно и творчески 
действовать в обществе, обеспечивать его функционирование и развитие, лю-
дей, готовых к получению профессионального образования. Поэтому, исполь-
зуя все свои возможности, создаётся специфическая образовательная воспиты-
вающая  среда, в зависимости от интересов, склонностей и возможностей 
наших учащихся. 

Главной целью деятельности школы является формирование социально-

мобильной личности выпускника на основе ее интеллектуального, духовно -

нравственного, психологического развития при условии сохранения и укрепле-
ния здоровья, основ здорового образа жизни. Программа духовно-

нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственно-
гоуклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучеб-
ную, социально значимую деятельность обучающихся, основанная на системе 
духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, направлена на воспита-
ние в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и та-
лантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурент-
ном мире. Программа  реализуется образовательным учреждением в постоян-
ном взаимодействии и тесном  сотрудничестве с семьями учащихся. 
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Портрет учащегося Школы 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 
итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускни-
ка: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий  
пользоваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах реги-
онального и    международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слы-
шать собеседника, высказывать свое мнение); 

•  любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
•  владеющий основами умения учиться, способный к организации   собствен-

ной деятельности; 
•  любящий свой край и свою Родину; 
•  уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
•  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед се-

мьей и школой; 
•  доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий вы-

сказать свое мнение; 
•  выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
Главная задача школы: 

Создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 
компетентности и умения учиться.  

«Педагогический процесс только тогда хорош, когда в нём воспитание 
идёт впереди обучения, ибо вызванные им к действию духовные силы будут 
впитывать знания, как пищу, необходимую для дальнейшего роста и становле-
ния личности школьника». Ш.А.Амонашвили. 

Д.И. Менделеев сказал: «Знания без воспитания – это меч в руках сума-
сшедшего». 

В середине двадцатого века некоторые представители человечества полу-
чили знания о ядерной реакции и, махнув этим мечом, уничтожили людей и всё 
живое в городах Хиросима и Нагасаки. Затем был Чернобыль и другие.  

       В настоящее время определённая часть людей стремится к владению и 
управлению информацией, понимая, что информация заполняет ум человека и 
ориентирует его действия в заданном направлении. Находясь в потоке инфор-
мации, рекламирующей материальные блага и удовольствия на животном 
уровне, не зная и не задумываясь о цели и смысле жизни, человек останавлива-
ет своё развитие и входит в мир страдания. Он создаёт материальные блага и 
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сам же их потребляет в процессе восполнения рода себе подобных. Это подоб-
но бегу в темноте по замкнутому кругу. Но эволюцией предусмотрено другое – 

воспитание Благородного человека. Как раз то, что мы  хотим видеть в наших 
детях, а так же – раскрытие и проявление их потенциальныхтворческих воз-
можностей, несущих им и нам счастье и радость жизни. 

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном 
в общей системе деятельности педагога. Продуманное планирование обеспечи-
вает е. чёткую организацию, намечает перспективы работы, способствует реа-
лизации определённой системы воспитания. Потребности современного обще-
ства возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспи-
тания Человека высоконравственного, духовно богатого, способного адаптиро-
ваться к процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является 
одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, обще-
ства, государства. 

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности 
ребенка, всех ее духовных и физических сил и способностей; вести каждого ре-
бенка к новому мироощущению, мировоззрению, основанному на признании 
общечеловеческих ценностей в качестве приоритетных в жизни. 

 

Срок реализации программы: 
2017-2018 гг.  
Подготовительный: 
•  Разработка программы «Воспитания и социализации учащихся начальной 

школы». 
•  Создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем 

направлениям. 
•  Знакомство педагогов с различными педагогическими и методическими 

приемами и методами, направленными на создание благоприятных условий для 
развития личности школьника как высоконравственного, творческого, компе-
тентного гражданина России. 

•  Создание системы работы школы по повышению педагогической культуры 
родителей. 

•  Разработка проектов по реализации Программы «Воспитания и социализа-
ции учащихся начальной школы» на 2017-2018  гг. 

Практический: 
•  Реализация воспитательных мероприятий по всем направлениям образова-

тельного процесса. 
•  Обучение через методическую учёбу, педсоветы, самообразование как педа-

гогов, так и   родителей. 
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•  Повышение педагогической культуры родителей через родительские собра-
ния, родительские конференции, семейные гостиные, лектории. 

•  Создание методических разработок и управленческих программ для органи-
зации работы с учащимися начальной школы по всем направлениям програм-
мы. 

•  Отбор методов и приёмов, которые способствуют развитию у учащихся та-
ких ценностей как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 
творчество, духовный мир человека, эстетическое развитие. 

•  Ориентирование учащихся на достижения мировой науки, культуры, рели-
гиозные идеалы как основы образования. 

•  Разработка и внедрение новых педагогических технологий, как в урочное 
время, так и во внеурочной деятельности. 

•  Проведение внеурочных мероприятий по всем направлениям программы, 
способствующих формированию у учащихся общенациональных ценностей как 
жизненного идеала. 

Заключительный: 
•  Мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов вос-

питательной деятельности. 
•  Составления портфолио младшего школьника в целях определения эффек-

тивности воспитательной деятельности. 
•  Подведение итогов и определение задач на будущую работу.  
Участники реализации программы: 
•  Учащиеся 

•  Родители 

•  Классные руководители 

•  Администрация школы  
Нормативно-правовые документы.  
•  Закон РФ «Об образовании»1992г. №3266-1  

•  Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52)  

•  Закон об основных гарантиях прав ребёнка 1998г  
   •  Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-
щего образования  

•  Декларация прав и свобод человека  
•  Конвенция о правах ребёнка  
•  Устав школы 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ 

     Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования является социально-педагогическая 
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поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компе-
тентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою лич-
ную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,  уко-
ренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный про-
цесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 
освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 
нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы лич-
ности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраи-
вать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отно-
шения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России.  

Цель программы – создание условий для развития личности, для вхождения 
е. в гражданское правовое общество через становление отношений к миру и к 
себе в нём.  

Задачи духовно-нравственного воспитания: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам  и обязанностям человека:  
• элементарные представления о политическом устройстве Российского госу-

дарства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших  законах;  
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России. 
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о воз-

можностях 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 исторической  
судьбе, о единстве народов нашей страны;  

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 
истории России и её народов;  
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• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
России, стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, области 
и города  

• любовь к образовательному учреждению, городу, народу, России;  
• уважение к защитникам Родины;  
• умение отвечать за свои поступки;  
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к не-

выполнению человеком своих обязанностей.  
2) 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 традицион-

ных 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, оскорбитель-
ным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей ро-

ли 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;  
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• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производ-
ства 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 настойчи-
вость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережли-

вому отношению к результатам труда людей.  
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни:  
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  
• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);  
• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состоя-

ние его здоровья и здоровья окружающих его людей;  
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества;  
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоро-

вьесберегающего режима дня;  
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  
• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на че-

ловека;  
• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компью-

терных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и сани-

тарии, уклонению от занятий физкультурой.  
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание):  
     • развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, по-

нимание активной роли человека в природе;  
     • ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  
     • элементарный опыт природоохранительной деятельности;  
     • бережное отношение к растениям и животным.  
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6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-
ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

    • представления о душевной и физической красоте человека;  
    • формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества;  
    • интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концер-

там, выставкам, музыке;  
    • интерес к занятиям художественным творчеством;  
    • стремление к опрятному внешнему виду;  
    • отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  
    Реализация программы предполагает создание социально открытого про-

странства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют клю-
чевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 
основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жиз-
недеятельности:  

    • в содержании и построении уроков;  
   • в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учеб-

ной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрос-
лого и ребенка;  

   • в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятель-
ности учащихся;  

   • в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной цен-
ности и смысла;  

   • в личном примере ученикам.  
   Для организации такого пространства и его полноценного функционирова-

ния требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 
воспитания: семьи, общественных организаций,  учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, СМИ.  

    Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 
жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

      Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершен-
ное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, 
общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 
нравственного представления о должном. Идеал - хранящийся в истории нашей 
страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 
культурных традициях народов мира.  

     Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример как метод воспитания поз-
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воляет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему 
диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность 
выбора при построении собственной системы ценностных отношений, проде-
монстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. 
Пример педагог – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он ру-
ководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение 
к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;  

     Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 
духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 
Содержание обучения, общения, деятельность становится содержанием воспи-
тания, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обуча-
ющимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.  

     Принцип полисубъектности воспитания. Социально-педагогическое 
партнерство – целесообразные партнерские отношения с другими субъектами 
социализации: семьей, общественными организациями, учреждениями допол-
нительного образования, культуры и спорта, СМИ;  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Индивиду-
ально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных 
знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социали-
зации; интегративности программ духовно-нравственного воспитания – инте-
грация  духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды дея-
тельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 
полезную;  

        Принцип диалогического общения. Социальная востребованность вос-
питания – соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, 
реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 
морального выбора.  

   Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и 
родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к со-
держанию:  

  •общеобразовательных дисциплин;  
  •произведений искусства;  
  •периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  
  •духовной культуры и фольклора народов России;  
  •истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи;  
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  •жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прароди-
телей;  

  •общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педа-
гогически организованных социальных и культурных практик;  

  •других источников информации и научного знания.  
 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УЧА-
ЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

    Задачи воспитания классифицированы по направлениям, каждое из кото-
рых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 
сторон духовно-нравственного развития младших школьников.  

    В условиях современной начальной школы процесс духовно - нравственно-
го развития и воспитания личности младшего школьника ориентирован на:  

- формирование жизненной позиции, соответствующей демократическим пре-
образованиям общества;  

- воспитание нравственных качеств на основе общечеловеческих ценностей;  
- организацию личностной и социально ценной, многообразной деятельности;  
   На основе воспитательного идеала выпускника начальной школы определе-

ны традиционные источники нравственности:  
   •патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; слу-

жение Отечеству, сохранение традиций своего народа);  
   •гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг пе-

ред Отечеством, закон и правопорядок);  
   •социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к лю-

дям; справедливость, милосердие, честь, достоинство);  
   •семья (любовь к близким, почитание родителей, забота о старших и млад-

ших);  
   •традиционные российские религии и традиции народной культуры (свобода 

совести и вероисповедания, религиозные идеалы, межэтнический мир)  
   •искусство и литература (гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор);  
   Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся лицея 

в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала вы-
пускника начальной школы осуществляется в рамках программы «Воспитать 
человека».  

   Чтобы решить задачи, поставленные перед образовательным учреждением, в 
Программе духовно-нравственного развития личности младшего школьника 
определены приоритетные направления воспитательной работы:  

1. Мое Отечество.  
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2. Мир человеческих отношений.  
3. Мир культурного наследия.  
4. Мир твоей души.  
    Деятельность педагогического коллектива должна быть направлена на то, 

чтобы обеспечить развитие у учащихся способностей ориентироваться, быть 
социально - адаптированными, делать ценностный выбор и одновременно быть 
открытым миру, доверять ему и эффективно действовать в нем.  

    Поэтому основная цель духовно-нравственного развития на современном 
этапе - развитие представлений ребенка о возможных способах толерантного 
взаимодействия с окружающим миром, об уникальных особенностях мира ве-
щей, природы и людей.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Направления работы по духовно – нравственному развитию и воспита-
нию младших школьников.  

1. МОЕ ОТЕЧЕСТВО  

   Воспитание патриотизма, гражданского самосознания, уважения к правам и 
обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своему краю; уважение тра-
диций своего народа; любовь к близким; долг перед старшим поколением, се-
мьей; свобода и ответственность; доверие к людям.  

   Задачи:  
       •Формирование у учащихся уважительного отношения к своему дому, 

своей семье, к представителям старшего поколения.  
       •Воспитание любви к своему городу, родному краю, Родине, к своему 

народу.  
       •Дать представление о символах государства и субъекта Российской Фе-

дерации – Флаг, Герб, Гимн.  
       •Воспитывать уважение к защитникам Родины, национальным героям.  
       •Сформировать элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России.  
Формы и виды деятельности  
1 уровень: беседы «Россия-Родина моя» и «Символы Российского государ-

ства». 
2 уровень: заочная игра-путешествие «С чего начинается Родина», «Права и 

обязанности человека», выставка рисунков. 
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3 уровень: участие в праздниках «День народного единства», акциях «Подари 
подарок ветерану»,   «Земля - мой дом», музейные уроки «Герои войны», 
встречи с интересными людьми  

2.МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

       Формирование нравственных чувств и этического сознания через взаимо-
отношения в коллективе и семье.  

Ценности: правила вежливого поведения в обществе, культура общения с 
людьми, отзывчивость, дружба, честность, справедливость, отношения в семье;  

Задачи:  
      •Познакомить с правилами поведения и культурой общения в обществен-

ных местах.  
      •Учить взаимоотношениям в коллективе.  
      •Формирование у младших школьников почтительного отношения к роди-

телям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим.  
      •Воспитание доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания другим людям.  
Формы и виды деятельности  
1 уровень: беседа «Золотые правила этикета», «Моя семья»; игра-

путешествие «В страну волшебных слов», чтение и обсуждение произведений  
В.Осеевой, Л.Пантелеева.  

2 уровень: занятия – практикумы «Я - зритель», «Я - пассажир», «Идем в гос-
ти»; часы общения «Что такое хорошо!», «Давайте говорить друг другу ком-
плименты».  

3 уровень: «Акция добрых дел», праздник «Рыцарский турнир вежливости».  
3.МИР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на тра-

дициях народной педагогики.  
Ценности: традиции семьи, родная школа и ее традиции, история села, обла-

сти, национальные герои и важнейшие события истории страны;  
Задачи:  
      •Познакомить с истоками культурного наследия и национальными тради-

циями.  
      •Формирование у учащихся чувства любви к Отечеству на основе изуче-

ния православных культурных традиций.  
      •Воспитывать чувство национальной гордости.  
Формы и виды деятельности  
1 уровень: беседа «Традиции семьи», чтение сказок и былин. 
2 уровень: игра – путешествие «О чем рассказывают сказки», конкурс посло-

виц и поговорок. 
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3 уровень: посиделки «Иван да Марья», народный праздник «Русская берез-
ка», «Масленица». 
4. МИР ТВОЕЙ ДУШИ  

Формирование осознанного духовно-нравственного отношения к жизни через 

самопознание.  
Ценности: нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, досто-

инство, любовь, культура миропонимания, жизненные ценности.  
Задачи:  
     •Формирование способности к духовному развитию, самовоспитанию и 

универсальной духовно-нравственной компетенции  «становиться лучше».  
     •Способствовать укреплению нравственности, внутренней установки лич-

ности школьника поступать согласно своей совести.  
     •Обогащать нравственный опыт личности опытом других людей.  
     •Укрепление у младшего школьника нравственной позитивной самооценки 

и самоуважения.  
Формы и виды деятельности  
1 уровень: беседа «Я и мое имя», «Спеши делать добро», чтение книг.  
2уровень: игра-практикум «Подари другому радость», «Взаимоотношения»; 

час общения «От улыбки солнечной одной», «Что такое характер?»;  
3 уровень: тренинг «Научись управлять собой», диспут «Легко ли быть 

настоящим другом», «Что такое счастье», праздник добрых сердец.  
Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и ро-

дителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содер-
жанию:  

            •общеобразовательных дисциплин;  
            •произведений искусства;  
            •периодической литературы, публикаций, телепередач, отражающих 

современную жизнь;  
            •духовной культуры и фольклора народов России;  
            •истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи;  
            •жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и  пра-

родителей;  
    Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной дея-

тельности, социальных и культурных практик с помощью следующих  инстру-
ментов.  

УМК «Перспективная  начальная школа» 

     В содержание системы учебников «Перспективная начальная школа»  за-
ложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 



 127 

учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Кон-
цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России». Важнейшая задача российской школы — становление российской 
гражданской идентичности обучающихся- в комплексе учебников «Перспек-
тивная начальная школа» реализуется различными средствами.  

     Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориента-
цией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 
предметов системы учебников в детях воспитывается благородное отношение к 
своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 
природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем наро-
дам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, 
к государственным символам Российской Федерации.  

        Дети, обучающиеся по системе вышеназванных  учебников,  знакомятся с 
образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 
каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для бла-
гополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать се-
бя маленькими гражданами великой страны.  

    Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, ди-
дактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную 
часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей 
учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психоло-
гические особенности младших школьников, одной из важнейших задач явля-
ется развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 
изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и обществен-
ной жизни, ее духовного и культурного величия.  

Поликультурность обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 
предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных 
культур народов России, содействуя формированию у обучающихся толерант-
ности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 
знакомству с культурами народов других стран мира.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 
начального общего образования  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего в МБОУ Индустриальная СОШ является по своей 
сути сквозной, интегрированной и реализуется через учебные предметы и вне-
урочную деятельность.  

Виды и формы воспитывающей деятельности:  
• Классные собрания;  
• Классные часы; 
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• Беседы;  
• Час общения;  
• Ролевые игры;  
• Уроки творчества.  
   Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, тради-

ционно разделяют на три официальных вида деятельности.  
1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в 

рамках учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей происходит при 
решении нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружа-
ющему миру и другим предметам, имеющим личностные линии развития. Про-
явление же ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными 
технологиями, требующими коллективного взаимодействия.  

Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый 
в процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей  

(добровольное сознательное участие в озеленении своего двора, создании 
книги памяти своего района и т.п.).  

     Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспита-
ния и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, 
именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, 
развиваются и реализуются нравственные ценности.  

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ,  
СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ УЧАЩИХСЯ 

    Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников осу-
ществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, внешколь-
ными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи 
имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни млад-
шего школьника.  

      Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями.  
Основными задачами в работе с родителями являются:  
      • развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку;  
      • усиление взаимного интереса и принятия;  
      • развитие конструктивных способов взаимодействия;  
      • поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуа-

ций;  
      • увеличение взаимной открытости;  
      • улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития.  
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Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 
духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад се-
мейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравствен-
ного уклада жизни обучающихся. В силу этого повышение педагогической 
культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 
направлений воспитания и социализации младших школьников. Для этого ис-
пользуются различные формы взаимодействия семьи и школы:  

    - родительские собрания и конференции;  
    - индивидуальные консультации;  
    - педагогический практикум;  
    - родительский лекторий;  
    - родительские недели.  
     В деятельности школы  по повышению педагогической культуры родите-

лей принимают участие врачи, психологи, социологи, представители обще-
ственности.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимо-
действии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

      Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 
распределяются по трем уровням.  

   Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных зна-
ний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряе-
мых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного пони-
мания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для не-
го носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отече-
ство, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социаль-
ной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, 
школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в та-
кой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 
ценить (или отвергает).  
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Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятель-
ного общественного действия. Только в самостоятельном общественном дей-
ствии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как 
стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для дости-
жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой обще-
ственной среде.  

     Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 
быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при реализа-
ции Программы духовно-нравственного развития и воспитания младших 
школьников «Воспитать человека» в образовательном учреждении МБОУ Ин-
дустриальная СОШ. 

       К ожидаемым результатам относятся:  
1.МОЕ ОТЕЧЕСТВО 

   Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека.  

  •ценностное отношение к России, к своей малой родине, государственной 
символике, русскому языку, к Конституции и законам Российской Федерации; к 
старшему поколению;  

  •элементарные представления о примерах исполнения гражданского и пат-
риотического долга;  

  •начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища.  

2.МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

Формирование нравственных чувств и этического сознания через взаимоот-
ношения в коллективе и семье.  

  •начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколения-
ми, представителями разных социальных групп;  

  •нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственны-
ми нормами;  

  •уважительное отношение к традиционным российским религиям;  
  •первоначальное умение видеть красоту в поведении, поступках людей;  
3.МИР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на тра-
дициях народной педагогики.  

  •ценностное отношение к народной культуре;  
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  •элементарные знания о традициях своей семьи, школы и бережное отноше-
ние к ним;  

  •первоначальный опыт постижения народного творчества, традиций своего 
края  

 4. МИР ТВОЕЙ ДУШИ  
Формирование осознанного духовно-нравственного отношения к жизни через 

самопознание  
  •понимание ценности человеческой жизни;  
  •неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к челове-

ку, находящемуся в трудной ситуации;  
  •способность эмоционально реагировать на негативные проявления в дет-

ском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей;  

  •почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 
заботливое отношение к младшим. 

 КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДУ-
ХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ   МЛАДШИХ ШКОЛЬ-

НИКОВ 

  Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы ду-
ховно – нравственного развития и воспитания младших школьников является 

нравственное развитие ребенка, существенные изменения в его духовно-

нравственном мире. Развитие проявляется в устойчивости нравственного пове-
дения детей в обычных и осложненных ситуациях, в умении предвидеть по-
следствия своих поступков, в появлении внутреннего контроля – совести, а са-
мого себя как носителя нравственности.  

   Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 
социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, ан-
кетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов).  

Формальные критерии:  
- проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды обще-

образовательного учреждения;  
- создание условий для самореализации личности во внеурочное время.  
Неформальные критерии:  
- ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы по-

ведения, овладение навыками социально-нормативного поведения;  
- оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои 

способности в школе;  
- уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно-

психологический климат школы;  
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- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и 
педагогами.  

   В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: мето-
дики для изучения процесса и результата развития личности, методики диагно-
стики сформированности коллектива, методики исследования удовлетворенно-
сти педагогов и родителей организацией воспитательного процесса и жизнедея-
тельности в школе.  

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, 
наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недо-
писанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора.  

   Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-

нравственных качеств позволяет создать условия для осмысления детьми зна-
чимости для себя норм и правил поведения, развития ценностного отношения к 
себе, людям, окружающему миру.  
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасно-
го образа жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная про-
грамма формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориен-
тиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-
ского и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российско-
го общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 
культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на раз-
витие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно при-
держиваться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести рабо-
ту по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 
развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. Про-
грамма формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-
за жизни на ступени начального общего образования cформирована с учётом 
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 
к последнему году обучения; 
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 чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв меж-
ду воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 
нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 
неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и все-
го населения страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного  возраста к 
своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что свя-
зано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёз-
ными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состо- 

яния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость ле-
жать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 
организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 
активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, 
развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 
правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни 

не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 
необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном 
учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учи-
тывать психологические и психофизиологические характеристики детей млад-
шего школьного возраста, опираться на зону актуального развития. Необходи-
мо исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного об-
раза жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 
работы образовательного учреждения, требующий соответствующей экологи-
чески безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образова-
тельного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 
психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 
процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 
рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с 
их родителями (законными представителями), привлечение родителей (закон-
ных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 
школы по охране здоровья обучающихся. 
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Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации 
должны строиться на основе научной обоснованности, последовательности, 
возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 
практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физиче-
ского, психологического и социального здоровья обучающихся младшего 
школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планиру-
емых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.  

Задачи программы: 
- сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 
для человека и окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, вли-
яющих на здоровье, в том числе о влияниина здоровье позитивных и негатив-
ных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 
участия в азартных играх; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная  ак-
тивность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании 
и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 
других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готов-

ность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его ре-

жиме, структуре, полезных продуктах; 
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анали-
зировать и контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 
навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 
- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 
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- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями 
роста и развития. 

Этапы организации работы образовательного по реализации программы 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы  школы по дан-
ному направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, ра-
ционального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы про-
светительской работы образовательногоучреждения с обучающимися и родите-
лями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 
результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обуча-
ющихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и ме-
тодической работы  школы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 
направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнитель-
ных образовательных курсов, которые направлены на формирование экологи-
ческой культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и 
могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учеб-
ный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвеще-
ния, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 
привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 
других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 
пропаганду здорового образа жизни; 

- создание в школе общественного совета по реализации Программы, вклю-
чающего представителей администрации, учащихся старших классов, родите-
лей (законных представителей), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды. 
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение ква-
лификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 
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знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепле-
ния здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семи 

наров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по 
данной проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных пред-
ставителей) необходимой  научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 
(законных представителей) к совместной работе по проведению природо-
охранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятель-
ности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных пред-
метов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных 
умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 
обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 
личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологи-
ческого сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального пережи-
вания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 
традциях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 
также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, ре-
гулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, эколо-
гически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие си-
туации игрового и учебного типа.  

Системная работа на ступени начального общего образования по форми-
рованию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни мо-
жет быть организована по следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательного учреждения; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  
организация физкультурно-оздоровительной работы;  
реализация дополнительных образовательных курсов; 
организация работы с родителями (законными представителями).  
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Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образо-
вательного учреждения включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательно-
го учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нор-
мам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи; 

организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 
горячих завтраков; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходи-
мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского персонала; 
наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу 
с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, меди-
цинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 
на администрацию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направлен-
ная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения 
и отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-
можностям и особенностям обучающихся(использование методик, прошедших 
апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем спе-
циалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивиду-
альным образовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные 
медицинские группы под строгим контролем медицинских работников.  
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Эффективность реализации этого направления зависит 
от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, цен-
ности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучаю-
щихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, 
психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует актив-
ной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 
понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организа-
ции режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятель-
ности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 
деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной 
или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини--

проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-

тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптив-
ных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
и формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий актив-
но-двигательного характера; 

организацию занятий по лечебной физкультуре; 
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-

м уроками; 
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек-

тивного функционирования; 
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психоло-
гов, а также всех педагогов. 
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Реализация дополнительных образовательных курсов, 

направленных на повышение уровня знаний и практических умений обучаю-
щихся в области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 
образовательных курсов, направленных на формирование экологической куль-
туры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образова-
тельных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факульта-
тивов по избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 
конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит 

от деятельности всех педагогов.  
Работа с родителями (законными представителями)  включает: 
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и раз-

вития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим 
на здоровье детей, и т. п.; 

приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных пред-
ставителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 
по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит 

от деятельности администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 
Критерии и показатели эффективности деятельности образователь-

ного учреждения. 
В целях получения объективных данных о результатах  

реализации программы и необходимости её коррекции необходимо  проводить 
систематический мониторинг в образовательном учреждении.  

Мониторинг реализации Программы должен включать: 
 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии 
психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и 
вне школы, в том числе на транспорте; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего пока-
зателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 
отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; 
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отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по бо-
лезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт обра-
зовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у обуча-
ющихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 
образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Програм-
мы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направле-
нию в муниципальной или региональной системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов кон-
троля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных пред-
ставителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня дея-
тельности управленческого звена школы; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 
уровня эмпатии друг к другу; 

снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой 
среде; 

результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятель-

ности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 
 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требова-
ниями Закона «Об образовании», Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования, а также с учетом опыта 
работы школы по данной проблематике. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Фе-
деральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования является обеспечение «условий для индивидуального развития 
всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 
специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья». Вместе с тем, в определенной коррекционной рабо-
те нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота учителя – не за-
держать развитие школьника, способствовать формированию инициативного и 
творческого подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, 
рассуждению, самостоятельному поиску. 
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Раздел 1. Комплексно-целевая программа «Одаренные дети» 

I. Общее положение комплексно-целевой Программы «Одаренные дети» (да-
лее Программа). 
Актуальность, цель, задачи, этапы реализации программы. 

Модернизация российской системы образования обусловила необходи-
мость формирования и развития интеллектуального и духовного потенциала 
нации. В связи с этим особенно актуальной становится проблема формирования 
российской элиты. В национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа» четко обозначены пять направлений развития школьного образования, 
среди них обозначена система поддержки талантливых детей – это означает со-
вершенствование оптимизации образовательной среды для выявления и разви-
тия способностей каждого ребенка. Данный процесс не должен быть стихий-
ным. Обеспечение планомерности и систематичности данного процесса в шко-
ле и призвана Программа «Одаренные дети». 

Цель Программы состоит в определении стратегии, принципов функцио-
нального, педагогического, социально-психологического и научно-

методического обеспечения ее реализации. 

Задачи: 

1. Создать систему целенаправленного выявления одаренных детей, типа ода-
ренности. 
2. Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального, мо-
рального и физического развития одаренных детей. 
3. Стимулировать творческую деятельность одаренных детей. 
4. Разработать и поэтапно внедрять новое содержание образования, инноваци-
онные технологии в работе с одаренными детьми (на основе стандартов II по-
коления). 
5. Обеспечить фундаментальную гуманитарно-образовательную и естественно-
научную подготовку одаренных детей. 
6. Создать условия одаренным детям для реализации их личных творческих-
способностей в процессе научно-исследовательской, проектной и поисковойде-
ятельности. 
7. Создать группы педагогической ориентации совместно с учреждениямидо-
полнительного образования. 

Направления образовательного процесса в работе с одаренными 
детьми: 

е-
ских убеждений, позволяющих им ориентироваться в сложном мире социаль-
ных отношений; 
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силы ее развития, внутренней энергии, направленной на творческое самовыра-
жение, самоутверждение и самореализацию; 

 

-исследовательских навыков и творческих способностей де-
тей. 
Принципы реализации комплексно-целевой «Программы»: 

 

тизм; 
 

 

 

 

-деятельностный подход; 

развития. 
Содержание понятия «одаренность»: 
При определении стратегии «Программы» мы исходим из следующего содер-
жания «одаренность»: 
1. Психофизиологические особенности: 

е-
нию; 

-обусловленная потребность к умственному труду; 
и-

родно-социальной ценности; 
 

2. Интеллектуальные способности: 
 

 

азвития; 
 

 

 

 

 

 

еятельности; 
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3. Мировоззренческие ценности: 
 

-активная ответственность, активность; 
-эстетической рефлексии, самоанализа и само-

контроля. 
II. Организационное и функциональное обеспечение «Программы» 

1. Права и функции директора в аспекте реализации «Программы»: 
 

 

; 

 

 

2. Функции научно-методического совета: 
 

детьми; 
образовательных процессов, связанных с реали-

зацией 

«Программы»; 
 

е-
тей; 

 

и апробация новых педагогических технологий в работе с ода-
ренными 

детьми; 
 

 

 

Функциональные обязанности учителей, работающих с одаренными деть-
ми: 

 

грамм  
работы с одаренными детьми; 

занятий с одаренными детьми; 
 

школьного, районного, городского и всероссийского уровня; 
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ренных детей, выполнение учеб-
ных программ; 

н-
ных учащихся; 

детьми; 
ции «Программы»; 

с одаренными учащимися. 
III. Организация и содержание учебного процесса в аспекте реализации 
программы «Одаренные дети» 

Основные задачи обновления содержания и организации естественнонаучного 
и математического образования: 

-

математических знаний как основы современного физико-математического, 
экономического и естественнонаучного образования; 

егрированное обучение как условие успешной адаптации лично-
сти в современном информационном поле; 

реализации идей «Программы», с включением их в вариативную часть факуль-
тативов, кружков; 

отработка механизма их функционирования; 
-исследовательскую деятельность учащихся; 

учебного процесса; 
е-

ресов и склонностей; 
и-

тия одаренных детей; 
-развивающей системы обучения в аспекте реализации 

«Программы». 
IV. Организация и содержание воспитательной работы в рамках реализа-
ции комплексно-целевой программы «Одаренные дети» 

Основные задачи воспитания одаренных детей: 
ой мо-

рали; 
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о-
воспитания; 

 

о-
нальных и общественных ценностей, реализация «диалога культур»; 

а-
ренных детей; 

 

эффективности воспитательного 
процесса на идеях личностно-ориентированного подхода; 

-мировоззренческая подготовка одаренных детей как основа 
определения личной программы жизни; 

чно-
сти одаренного ребенка. 
V. Учитель в системе реализации Программы «Одаренные дети». 
Одаренные дети нуждаются во внимательном, доброжелательном отношении, 
во вдумчивом педагогическом руководстве. Но не каждый учитель школы мо-
жет работать на соответствующем уровне с одаренными детьми. Современный 
учитель должен быть еще и психологом, и воспитателем, и умелым организато-
ром учебно-воспитательного процесса. 
Кроме, того, он должен владеть высоким уровнем профессиональной подготов-
ки, знаниями в области общей, возрастной психологии, методики диагностики 
личности ребенка. 
Критерии отбора учителей для работы с одаренными детьми: 

 

 

 

научно-методическая деятельность (разработка, корректировка про-
граммы, методических рекомендаций, публикации и т.д.); 

 

нка, 
умение объективно оценивать успехи одаренных детей; 

 

самосовершенствованию; 
 

-духовного развития, эрудированность; 
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VI. Семейные аспекты развития одаренного ребенка и реализация ком-
плексно-целевой Программы «Одаренные дети». 

Одаренным детям нередко бывает трудно адаптироваться к условиям 
обучения в массовой школе. 

Причина этого и пути устранения психологического дискомфорта следует 
искать учителю совместно с родителями ученика, т.к. такой ребенок не всегда 
имеет психологическую поддержку и возможность реализовать свои потенци-
альные возможности, большинство родителей не готовы поддержать искру лю-
бознательности, развить высокую познавательную активность в своем ребенке. 
Следовательно, работа с одаренными детьми в лицее без тесного контакта учи-
теля с родителем, без хорошо налаженной связи «ученик – родитель – учитель» 
невозможна и малоэффективна. 

При организации работы с одаренными детьми следует: 
 

интеллектуальном и социальном развитии личности учащегося; 
 

ребенка положительной «Я – концепции» как важнейшего условия полной реа-
лизации потенциальных возможностей одаренного ребенка»; 

а-
та. 
VII. Социально-психологическое обеспечение реализации Программы 
«Одаренные дети». 
1. Разработка пакета документов с целью определения способностей, склонно-
стей одаренных детей и создание условий поддержки учащихся. 
2. Создание банка данных с содержательными характеристиками одаренных де-
тей. 
3. Разработка и внедрение индивидуальных образовательных и воспитательных 
программ. 
4. Создание психолого-развивающего пространства как наиболее благоприят-
ного для реализации программы «Одаренные дети». 
5. Обучение одаренных детей навыкам поддержки психологической стабильно-
сти и психорегуляции. 
6. Формирование умения адаптироваться в социально-значимой среде (семья, 
педагоги и т.д.) 
7. Формирование навыков творческого саморазвития. 
8. Организация индивидуальной и дифференцированной работы с учителями,  
направленной на повышение уровня их психолого-педагогической подготовки. 
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VIII. Материально-техническое обеспечение реализации программы «Ода-
ренные дети». 
1. Комплектование школьной библиотеки  учебно-методической, научно-

методической, психолого-педагогической литературой в связи с реализацией 
программы «Одаренные дети». 
2. Оснащение кабинетов необходимыми современными ТСО. 
3. Компьютеризация образовательного процесса с целью создания банка дан-
ных. 
4. Обеспечение необходимым оборудованием и материалами для организации 
работы кружков, секций, клубов и т.д. 
5. Формирование системы внебюджетных средств для материального поощре-
ния одаренных детей, добившихся наиболее значимых результатов в научно-

исследовательской деятельности. 
Организация международных связей в рамках реализации «Программы»: 
Раздел 2. Программа работы с детьми, имеющими особые потребности 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 

 

-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 
в обучении; 

 

 

Цели программы коррекционной работы: 

1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможно-
стями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 
общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальная адаптация. 
2. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдель-
ных индивидуальных психофизиологических особенностей младших школьни-
ков (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная координация), 
обучающихся в данном образовательном учреждении; 
3. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы началь-
ного общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование 
школьников с высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной тра-
ектории развития). 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариатив-
ные формы получения образования, так и различные варианты специального 
сопровождения детей. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 
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классе или по индивидуальной программе. Варьироваться могут степень уча-
стия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья. 
2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
3. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особен-
ностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его вы-
раженности. 
4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
общего образования и их интеграции в образовательном учреждении.  
5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенно-
стей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможно-
стей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 
6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг. 
7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицин-
ским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принци-
пов: 

 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 
ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. си-
стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний много-
уровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согла-
сованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процес-
се всех участников образовательного процесса. 
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Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-
хода к её решению. 

 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образо-
вания детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психиче-
ском развитии. 

 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 
прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможно-
стями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образователь-
ные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения 
позволяет каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает 
учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенности 
усвоения им знаний-умений и способов действий. 

Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произо-
шедшие в развитии обучающегося. 
Основные направления коррекционной деятельности 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 
её основное содержание: 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обсле-
дования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения  

—коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специали-
зированную помощь в освоении содержания образования в условиях общеобра-
зовательного учреждения; 
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-
вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по во-
просам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного про-
цесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
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процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими ра-
ботниками. 
Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной по-
мощи; 
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающего-
ся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных воз-
можностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенно-
стей обучающихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с огра-
ниченными возможностями здоровья; 

Задачи 

(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы дея-
тельности, меропри-
ятия 

Сро-
ки(периодич
ность в те-
чение года) 

Ответствен-
ные 

Медицинская диагностика 

Определить со-
стояние физи-
ческого и пси-
хического здо-
ровья детей. 

Выявление состояния 
физического и психи-
ческого здоровья де-
тей. 

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с родителя-
ми, Наблюдение 
классного руково-
дителя, анализ ра-
бот обучающихся 

сентябрь Классный 
руководи-
тель      
Медицин-
ский ра-
ботник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диа-
гностика для 
выявления 
группы «риска» 

Создание банка дан-
ных обучающихся, 
нуждающихся в спе-
циализированной по-
мощи Формирование 
характеристики обра-
зовательной ситуации 
в ОУ 

Наблюдение, лого-
педическое и пси-
хологическое об-
следование; анке-
тирование родите-
лей, беседы с педа-
гогами 

сентябрь Классный 
руководи-
тель       
Педагог-

психолог 

 

Углубленная 
диагностика 
детей с ОВЗ, 
детей инвали-
дов 

Получениеобъектив-
ных сведений об обу-
чающемся на основа-
нии диагностической 
информации  специа-
листов разного про-

Диагностирование. 
Заполнение диа-
гностических до-
кументов специа-
листами (Речевой 
карты, протокола 

сентябрь Педагог-

психолог 
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— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка; 
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследова-
ния и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической 
помощи. 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления наруше-
ний развития и трудностей обучения; 
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универ-
сальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
— коррекцию и развитие высших психических функций; 

филя, создание диа-
гностических "порт-
ретов" детей 

обследования) 

Проанализиро-
вать причины 
возникновения 
трудностей в 
бучении. Вы-
явить резерв-
ные возможно-
сти 

Индивидуальная кор-
рекционная програм-
ма, соответствующая 
выявленному уровню 
развития обучающе-
гося 

Разработка коррек-
ционной програм-
мы 

октябрь Педагог- 

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 
уровень орга-
низованности 
ребенка, осо-
бенности эмо-
ционально-

волевой и лич-
ностной сферы; 
уровень знаний 
по предметам 

Получение объектив-
ной информации об 
организованности ре-
бенка, умении учить-
ся, особенности лич-
ности, уровню знаний 
по предметам. Выяв-
ление нарушений в 
поведении (гиперак-
тивность, замкну-
тость, обидчивость и 
т.д.) 

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, бе-
седа с родителями, 
посещение семьи. 
Составление харак-
теристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководи-
тель 

Педагог- 

психолог 
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— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррек-
цию его поведения; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении со-
держания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоцио-
нально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов. 

Задачи 

(направления) 
деятельности 

Планируемые 

результаты. 
Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 

(периодич-
ность 

в течение 
года) 

Ответ-
ственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 
детей- 

инвалидов 

Планы, 
программы 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 
Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 
Разработать план 

работы с родителями 

по формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 
Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель- 

предмет-
ник, 
классный 

руководи-
тель 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 
для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

Разработка ре-
комендаций 
для 

педагогов, учи-
теля, и 

родителей по 

 В течение 
года 

Медицин-
ский ра-
ботник 
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ОВЗ, детей- 

инвалидов 

работе с 

детьми с ОВЗ. 
Внедрение 

здоровьесбере-
гающих 

технологий в 

образователь-
ный 

процесс Орга-
низация и 

проведение 

мероприятий, 
направленных 
на 

сохранение, 
профилактику 
здоровья 

и формирова-
ние 

навыков здоро-
вого и 

безопасного 
образа 

жизни. 
Реализация 

профилактиче-
ских 

образователь-
ных 

программ 
(например, 
«Все цвета, 
кроме 

черного» и 
другие). 
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Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направле-
ниям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, еди-
ных для всех участников образовательного процесса; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Консультативный модуль 

Задачи 

(направления) 
деятельности 

Планируемые 

результаты. 
Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 

(периодич-
ность 

в течение года) 

Ответствен-
ные 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1.Рекомендаци
и, 
приёмы, 
упражнения и 

др. материалы. 
2. Разработка 

Плана консуль-
тативной 

работы с 

ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 

школы 

Индивидуаль-
ные, 
групповые, 
тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

Психолог  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 
оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуаль-
ные, 
групповые, 
тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 
выбора стратегии 

воспитания, 
психолого- 

физиологическим 

особенностям 

детей 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуаль-
ные, 
групповые, 
тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровож-
дения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обуче-
ния, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, инфор-
мационные стенды, печатные материалы, информация на сайте ОУ), направ-
ленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся 
(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (за-
конным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных 
с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья; 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъ-
яснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопро-
сам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного про-
цесса. 

Задачи 

(направления) 
деятельности 

Планируемые 

результаты. 
Виды и фор-
мы 

деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 

(перио-
дичность 

в течение 
года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 
по 

медицинским, 
социальным, 
правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 
тренингов, 
Клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информаци-
онные 

мероприятия 

По от-
дельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог - психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора   по УВР 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам разви-
тия, обучения и 

воспитания дан-
ной категории 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информаци-
онные 

мероприятия 

По от-
дельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по УВР 
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Этапы реализации программы. 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезоргани-
зующих факторов. 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель-
ность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учё-
та особенностей развития детей, определения специфики и их особых образова-
тельных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 
требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариа-
тивных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматрива-
емой категории детей. 
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-
трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация со-
ответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и об-
разовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятель-
ность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 
процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

Механизм реализации программы. 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы явля-

ется оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья специалистами различного профиля в образова-
тельном процессе. Такое взаимодействие включает: 
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

детей 
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— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педа-

гогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплекс-
ного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 
проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного вза-
имодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 
сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют много-
профильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 
также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адапта-
цией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 
следуетобозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессио-
нальное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и други-
ми институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по во-
просам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здо-
ровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар-
ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инва-
лидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здо-
ровья; 
— сотрудничество с родительской общественностью. 
 

Требования к условиям реализации программы. 
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 направлен-
ность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 
ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использова-
ние современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
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компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности); 
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специ-
альных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потреб-
ности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в со-
держание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально разви-
вающегося сверстника; использование специальных методов, 
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекци-
онных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 
детей; 
- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфи-
ки нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-
тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилак-
тика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, со-
блюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нор-
мально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные наруше-
ния психического и (или) физического развития. 
Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 
использованы коррекционно-развивающие программы. 

При организации работы в данном направлении целесообразно руковод-
ствоваться разработанными на федеральном уровне методическими рекоменда-
циями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного 
процесса для таких детей. Специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения могут выполнять функции учебно- методических центров, обеспе-
чивающих оказание методической помощи педагогическим работникам образо-
вательных учреждений общего типа, консультативной и психолого-

педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представите-
лям). Программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструмен-
тарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учи-
теля, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 
(или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообраз-
ным 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. 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы явля-

ется кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться спе-
циалистами 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 образова-
ния, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития 
следует вводить в штатное расписание общеобразовательных учреждений став-
ки педагогических (логопед, психолог, и др.) и медицинских работников. Уро-
вень квалификации работников образовательного учреждения для каждой за-
нимаемой должности должен соответствовать квалификационнымхарактери-
стикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 
детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специ-
альной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учре-
ждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 
учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательно-
го учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психиче-
ского и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабили-
тационного процесса. 

Информационное обеспечение. 
Необходимым условием реализации программы является создание ин-

формационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанцион-
ной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использо-
ванием современных информационно- коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представите-
лей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-
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методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и ре-
комендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
Основные мероприятия. 
1. Составление социального паспорта класса, где отражается информация о 
каждом ребенке. Последующий анализ полученных данных. 
2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших 
школьников и анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май. 
Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному 
обучению. 
3. Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по об-
суждению путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, де-
кабрь, май; 
4. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 
Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в 
обучении. 
Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей 
в обучении; 
Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 
взаимодействия; 
Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей; 

Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характе-
ра, разработана Индивидуальная траектория преодоления трудностей, содер-
жащая несколько программ. 
При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного 
проведения коррекционно-развивающей работы.  
Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родите-
лей о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании 
– в течение года. 
Мероприятия по работе с семьей. 
Родительские собрания. 
1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 
общения»; 
2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недоста-
точного физического и психического развития»; 
Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с представителями педаго-
гического коллектива (директором, завучем, учителем, воспитателем ГПД, со-
циальным педагогом, школьным психологом, врачами (невропатолог, педиатр  и 
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др.), представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и раз-
вития. 

Индивидуальные консультации психолога, логопеда, педиатра, учи-
теля, завуча (дается расписание дней консультаций). 

Постоянно действующий стенд психологической службы для родителей 
(буклеты, рекомендации, анкеты, развивающие материалы) Информация о воз-
можных трудностях и проблемах в детско-родительских отношениях. Пути их 
преодоления. Информация о возрастных особенностях ребёнка.  

Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я-

ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в 
(с)… » и пр.) 
Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не 
боюсь я ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ре-
бенка быть внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.) 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с уче-
том особенностей контингента обучающихся – в течение года. 
Проведение школьных педагогических советов. 
Примерные темы педагогических советов: 
1)Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к 
обучению, успешности обучения младших школьников; 
2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми воз-
можностями обучения и развития; 
3)Психологическая поддержка одарённых детей. 

 

Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам 
школьного курса в начальной школе. 

Трудности в обучении чтению, письму. 
- замены букв, обозначающих сходные в произношении или восприятии звуки, 
а также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки) 
- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 
- перестановки букв и слогов; 
- неправильная постановка ударения в слове; 
- нарушения понимания прочитанного; 
- аграмматизмы при письме и чтении; 
- нарушение границ слов 

Трудности при усвоении русского языка. 
- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий сло-
варный запас; 
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- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании 
основной мысли высказывания, ее речевом оформлении; 
– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном 
оформлении высказывания; 
- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 
- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных 
звуков; 
– трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к опре-
делению частей слова; 
- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности 
при подборе родственных слов; 
- затруднения при определении грамматических признаков различных частей 
речи, неразличение частей речи; 
- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам суще-
ствительным; 
– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 
высказывания и по интонации; 
- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложе-
нии, при определении главного и зависимого слова; 
- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и 
типа орфограммы; 
- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под 
диктовку, при записи собственного текста; 
Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 
- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 
- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утвержде-
ние; 
- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосно-
вать ее, опираясь на текст; 
- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информаци-
ей, получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт 
входит в противоречие с имеющейся в тексте информацией; 
- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа тек-
ста, проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного 
текста. 
- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представлен-
ной в виде графиков, диаграмм, схем и т.д. 
Трудности в изучении математики. 



 163 

– неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику – 

проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное назы-
вание геометрических фигур, форм окружающего; 
– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность 
и т.п.); 
– неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; ско-
рость-время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-

количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия; 
– неумение пользоваться математической терминологией; 
– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 
действия; 
– неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 
вычислений; 
– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти 
его значение с использованием изученных алгоритмов; 
– проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, вы-
ше/ниже , дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на 
сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 
Общая характеристика общеучебных трудностей обучения. 
– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно 
начать выполнение задания; 
– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 
– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее 
из нескольких простых); 
– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 
– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стан-
дартных учебных и практических задач; 
– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выпол-
нения(неполное выполнение задания); 
– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности 
шагов алгоритма при его выполнении; 
– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 
– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения зада-
ния; 
– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 
– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 
– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (спо-
соба), сравнить решения по степени рациональности. 
Общая характеристика трудностей межличностных отношений. 
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Характер взаимодействия ученика и учителя: 
– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологиче-
ская«несовместимость»– боязнь критики, негативной оценки; 
– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 
Взаимодействие ученика и других учеников: 
– эгоцентричность, неумение общаться, 
– повышенная тревожность 

– неумение строить совместную деятельность 

– заниженная (завышенная) самооценка 

– другие трудности… 

Условия эффективности работы с детьми, нуждающимися в коррекцион-
ном воздействии. 
К числу основных условий эффективной работы с детьми, нуждающимися в 
коррекционном воздействии, относятся: 
1. Введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разносторон-
него изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во 
внеурочное время, в семье. 
2. Интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагоги-
ческого изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы. 
3. Разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитаци-
онных). 
4. Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 
оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 
5. Расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 
правовых услуг детям и родителям. 
6. Развитие системы отношений в направлении педагог - ребенок -родитель - 
медицинские работники. 
Планируемые результаты коррекционной работы. 
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. 
- возможность самоактуализации и саморазвития. 
Познавательные УУД: 
- многоплановый анализ познавательного развития ребёнка; 
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- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития. 
Регулятивные УУД: 
- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, рече-
вой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
Коммуникативные УУД: 
- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план и календарный учебный график начального общего  
образования на 2020– 2021  учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ Индустриальная СОШ отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 
основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем 
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет 
перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое 
на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план формируется в соответствии с требованиями федераль-
ного государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования, основного общего образования и среднего общего образования, а 
также федерального базисного учебного плана ( БУП-2004), федерального 
компонента государственного образовательного стандарта начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования.  

В 2020-2021 учебном году в школе  реализуются федеральные государ-
ственные образовательные стандарты общего образования на уровне началь-
ного общего образования (в 1-4 классах) , основного общего образования (в 
5-9 классах) и среднего общего образования (10 класс).  

Уровень начального общего образования  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 
обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе в 2020-2021 учебном году обязательная 
часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в не-
делю, «Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 

часа в неделю.  
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С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 
1-4 классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (2 часа в неделю-

1,2 класс) дополнен 1 часом из части, формируемой участниками образователь-
ных отношений.   

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном язы-
ке» включает обязательные учебные предметы «Родной язык»(1 час в неделю-

3,4 класс\ по 0,5 часа) и  «Литературное чтение на родном языке». (1 час в не-
делю-3,4 класс\ по 0,5 часа) 

 Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учеб-
ный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обяза-
тельным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает 
раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Интегрирован-
ный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  как обяза-
тельный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены разви-
вающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 
элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неде-
лю в 4 классе. Один из модулей ОРКСЭ - «Основы православной культуры», 
выбран  родителями (законными представителями) обучающихся. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 
предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объ-
еме 3-х часов в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной не-
деле в 1 классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, 
что  соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Часы из части учебного плана, формируемой участниками образователь-
ных отношений, использованы для усиления базового ядра учебных предметов: 
в 1,2 классах по 1 часу на русский язык для закрепления наиболее сложных тем.  
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Учебный план МБОУ Индустриальная СОШ 

на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2020-2021 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные об-
ласти 

Учебные предметы  

   

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и  

литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чте-
ние 

4 4 4 3 15 

Иностранный 
язык Немецкий  язык 

– 2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика  

4 4 4 4 16 

Обществознание 
и естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религи-
озных культур и 
светской этики 

Основы религиоз-
ных культур и свет-
ской этики 

 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая культу-
ра 

3 3 3 3 12 

Итого        20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1   2 

Родной язык  и  Родной язык    0,5 0,5 1 
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литературное 
чтение  на род-
ном языке 

Литературное чте-
ние  на родном язы-
ке 

  0,5 0,5 1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

21 23 23 23 90 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 

В соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и   
промежуточной аттестации обучающихся» годовая промежуточная аттеста-
ция в переводных классах может быть проведена в следующих формах: собесе-
дование, тестирование,  переводные экзамены, реферат, зачет, по билетам, 
письменная контрольная работа по единым текстам, - разработанных общеоб-
разовательным учреждением. 

По решению педагогического совета  в 2020-2021 учебном году промежу-
точная аттестация во 2-8 и 10 классах проводится в форме итоговых контроль-
ных работ в конце учебного года (15-25 мая): для 2-4 классов  по русскому  
языку и математике, для 5-8 и 10 классов по 4 учебным предметам: по обяза-
тельным учебным предметам (русский язык и математика), а также по двум 
учебным предметам по выбору учащегося из перечня – биология, физика, хи-
мия, география, история, обществознание, литература, информатика и ИКТ, 
иностранный язык (немецкий). 

 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 

 

УМК «Школа России» 

 

1-3 

классы 

1 класс УМК «Школа России » 

Русский язык Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Аз-
бука. В 2-х частях. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 

Математика Моро М.И., Волкова С И., Степанова С.В. Математика. В 2-х 
частях 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Лите-
ратурное чтение. В 2-х частях 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях 
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УМК «Перспективная  начальная школа» 

 

Календарный учебный график 

Пояснительная записка 

к календарному учебному графику МБОУ Индустриальная СОШ 

для 1-4 классов  на 2020-2021 учебный год 

Календарный учебный график разработан в соответствии с  

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 

Изобразительное ис-
кусство 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 
искусство 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.Н. Технология 1 класс. 

классы предмет название учебника 

Начальное общее образование 

 4 класс УМК «Перспективная начальная школа » 

4 класс Русский  язык Учебник « Русский язык 2 кл. » в  3-х ч Авторы  М. 
Л. Каленчук, Н.А.Чуракова, Т.А.Байкова, 
О.В.Малаховская  Москва «Академ/книга» 

4 класс Литературное чтение Чуракова Н.А. Литературное чтение 1-2 части, 4 
кл.Москва «Академ/книга»+ Литературноечте-
ние.Хрестоматия.Малаховская О. В. 

4класс Иностранный язык 
(немецкий) 

И. П. Бим, Л. И. Рыжова  «Немецкий язык » в 2-х 
частях, ОАО «Издательство Просвещение» 

4 класс Математика Учебник: «Математика» 4  класс 1-2 части  4 класс 
Автор: А. Л. Чекин  Москва «Академ/книга» 

4 Окружающий  мир Учебник: «Наш мир»1-2 части + хрестоматия 4 
класс Автор: О. Н. Федотова, Г. В. Трафимова, С.А. 
ТрафимовМосква «Академкнига» 

4 Музыка В. В. Алеев   «Музыка» 4 кл. ООО «Дрофа» 

4 Изобразительное искус-
ство 

В. С. Кузин  «Изобразительное искусство» 4 кл. Из-
дательство «Дрофа» 

4 Технология «Технология» 4 класс Автор: Т. М.Рагозина, А. А. 
Гринёва, И. Б. Мылова. Издательство «Академкни-
га/Учебник» 

4 Физическая культура В. И. Лях. Учебник «Физическая культура» Москва 
«Просвещение» 

4  Основы  православной  
культуры 

А. В. Кураев «Основы православной культуры» Из-
дательство «Просвещение» 
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- Федеральным государственным образовательным стандартом основного об-
щего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской  Федерации от 17.12.2010 №1897 с последними изменениями; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10. (29.12.2010., постановление Главного государственно-
го санитарного  врача РФ №189).п.10.3; п.10.31; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-
тября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного  образовательного стандарта начального общего образова-
ния»; 
- действующим Уставом МБОУ  Индустриальная СОШ; 
Календарный учебный график Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного  учреждения  Индустриальная СОШ на 2018-2019 учебный год явля-
ется одним из основных документов, регламентирующих организацию  образо-
вательного процесса. Календарный учебный график обсуждается и принимает-
ся  Педагогическим советом школы и утверждается приказом директора школы, 
согласовывается с заведующим Кашарским отделом образования  Администра-
ции  Кашарского района Ростовской  области. 
1. Продолжительность учебного года 

- начало учебного года -1 сентября 2020 года. 

Продолжительность: 
33 недели для учащихся 1 класса, 
34 недели для учащихся 2-4 классов. 
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится: 
в 1 – 4 классах на четверти; 
Продолжительность каникул в течение учебного года 

Осенние -   7 дней. 

Зимние -  14  дней. 

Весенние -  9 дней. 

- для учащихся 1 класса - дополнительные недельные каникулы  с 15.02.2020 по 
21.02.2021 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю - продолжи-
тельность 

учебной недели: 
1- 4  классы – пятидневная учебная неделя. 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 
- сменность занятий: занятия проводятся в одну смену 

- продолжительность (уроков,  элективных курсов) – 40 минут. 
- начало учебных занятий – 1-4 классы - 8.30 ч. 
- режим учебных занятий: 
Первый класс: ступенчатый режим занятий 

в сентябре, октябре – 3урока по 35 минут каждый; 
в ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут каждый; 
в январе-мае - 4 урока по 40 минут каждый; 
в середине учебного дня динамическая пауза – 40 минут. 
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Расписание звонков в 2020-2021 учебном году 

1 урок      8-30 ч. – 9-10 ч. 

перерыв 10 мин. 

2 урок      9-20 ч.  – 10-00 ч. 

перерыв 20 мин. 

3 урок      10-20 ч.  – 11-00 ч. 

перерыв 20 мин. 

4 урок      11-20 ч.  – 12-00 ч. 

перерыв 10 мин. 

5 урок      12-10 ч. – 12-50 ч. 

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

- промежуточная аттестация учащихся 3 -4  классов за 1 четверть проводится в 
пределах учебного времени - четвёртой недели октября; 
-промежуточная аттестация учащихся 3-4 классов за 2 четверть проводится в 
пределах учебного времени-четвёртой недели декабря; 

-промежуточная аттестация учащихся 2-4  классов за 3 четверть проводится в 
пределах учебного времени – третьей недели марта; 
-  годовая промежуточная  аттестация учащихся 2-4  за 4 четверть проводится в  
пределах учебного времени – 15-25 мая  2019 года. 
6. Система оценок 

2-4 классы - пятибалльная; 1 классы – обучение проводится без балльного оце-
нивания обучающихся и домашних заданий. 
 

Календарный учебный график МБОУ Индустриальная СОШ 

на 2020 – 2021 учебный год. 

Начало учебного года 1 сентября 2020 года 

Окончание  учебного  го-
да 

1-4 кл. – 25 мая 2021 г., 5-8 и 10 кл. - 28 мая 2021 г.,  

 9,11 кл. - 25 мая 2021 г. 
Осенние каникулы С 26 октября 2020 г. по 01 ноября 2020 г. включи-

тельно 

Зимние каникулы С 31 декабря 2020 г. по 12 января 2021 г. включи-
тельно 

Дополнительные канику-
лы 

С 15 февраля 2021 г. по 21 февраля 2021 г. включи-
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тельно 

 

Весенние каникулы С 22 марта 2021г. по 31 марта 2021 г. включительно 

 

Летние  каникулы 1-4 кл. с 26.05.21  по 31.08.21,  

5-8 и 10 кл. с 01.06.2021 по 31.08.2021. 
Праздничные  дни 04.11.20 г.,23.02.21 г., 08.03.21 г., 01.-03.05.21 г., 

08.-10.05.21 г.  
Итоговое сочинение 11 класс - 04.12.2020 г. 
Итоговая аттестация 9 кл. - согласно приказу МО РФ, 11 кл. согласно 

приказу МО   РФ 

Продолжительность 
уч.года 

1 кл. – 33 недели, 2 – 4 кл. -  34 недели, 5 – 8  и 10 
кл. – 35 недель, 9, 11 кл.- 34 недели 

Промежуточная аттеста-
ция 

5 – 8 и 10 кл. – 15 - 25 мая 2021 года: согласно 
Уставу школы, Положению о промежуточной атте-
стации учащихся. 

 

Продолжительность учебного года     I четверть-8 недель 

                                                      II четверть-8 недель 

                                                                 III четверть-10 недель 

                                                                 IV четверть-8-9 недель 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 
 Внеурочная деятельность  включается в образовательную программу 

школы в объёме 10 часов в неделю.  Внеурочная деятельность организована 
учителями школы, имеющими необходимую квалификацию. 

Объём  внеурочной деятельности для обучающихся на ступени началь-
ного общего образования составляет 1350 часов. Распределение часов внеуроч-
ной деятельности на каждый год  начального общего образования осуществля-
ется с учётом интересов обучающихся и возможностей школы.  
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Внеурочная деятельность в 2020-2021 учебном году предоставляет обу-
чающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 
на  развитие школьника по направлениям: 

Духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллек-
туальное, общекультурное, социальное. 

  Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в услови-
ях общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подклю-
читься к занятиям по интересам, познать новый способ существования – безо-
ценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его спо-
собностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисципли-
нам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образо-
вания, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обуче-
ния и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем совре-
менной педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности учителя и 
учащегося происходит становление  личности ребенка. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и направляется на реализацию различных форм её организа-
ции, таких, как экскурсии, кружки, секции,  олимпиады, конкурсы, соревнова-
ния,  общественно полезные практики и т. д. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Вре-
мя, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 
при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию ос-
новной образовательной программы. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено   с учетом 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с деть-
ми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и 
этапов их подготовки. Расписание утверждено директором школы.  

 План включает в себя  следующие нормативы: 
- недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; 
- недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; 
Продолжительность учебного года составляет: 2-4 классы –34 недели, 1 

класс - 33 недели. Продолжительность учебной недели – 6 дней, в 1 классе – 5 

дней. 
 Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности уча-

щихся в  школе не превышает предельно допустимую: до 10 часов. Каждый ре-
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бенок посещает не менее 2 занятий в неделю. Продолжительность одного заня-
тия составляет в 1-4 классах 30 минут (в соответствии с нормами  СанПиН и 
режимом учебного плана). 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и 
форм внеурочной деятельности  Занятия проводятся по группам в соответствии 
с утвержденной программой, сеткой часов плана внеурочной деятельности, ре-
жимом организации внеурочной деятельности. 

 

Распределение  часов внеурочной деятельности 

по годам начального общего образования 

 

№Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеурочная дея-
тельность 

10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

Итого 1350 часов 

 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в МБОУ 
Индустриальной СОШ выбрана оптимизационная модель (на основе оптимиза-
ции всех внутренних ресурсов образовательного учреждения) в сочетании  с 
моделью  взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финан-
совых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образователь-
ного и методического пространства в образовательном учреждении, содержа-
тельном и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Оптимизационная модель строится на  едином образовательном и мето-
дическом пространстве  образовательного учреждения, содержательном и орга-
низационном единстве всех его структурных подразделений.  

Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации меж-
личностных отношений в классе. Между обучающимися и классным руководи-
телем с целью создания ученического коллектива и органов ученического са-
моуправления. 

Внеурочная деятельность на ступени начального образования обеспечи-
вает введение в действие и реализацию требований Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования, опре-
деляет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной 
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деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельно-
сти по классам (годам обучения).  

Содержание  курсов   внеурочной деятельности  на ступени начального об-
щего образования   отражено в  рабочих программах курсов внеурочной дея-
тельности,  являющихся приложением ООП НОО. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Модели программы 
внеурочной деятельности обучающихся начальных классов являются: 
- Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, 
-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПин 2.4.2.2821-10); 

-Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изме-
нений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373)»; 
-Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государ-
ственный образовательный стандарт начального общего образования». 

-Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования" 

Письмо МО и науки от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

-Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 
-Устав МБОУ Индустриальная  СОШ; 
-Программа развития школы; 
-Концепция воспитательной системы школы. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели со-
держания образования. 

Планирование внеурочной деятельности составлено с целью дальнейше-
го совершенствования образовательного процесса, повышения результативно-
сти обучения детей, 

 обеспечения вариативности образовательного процесса, 
сохранения единого образовательного пространства, а также выполне-

ния гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 
их здоровья. 

Основные принципы: 
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- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемствен-
ность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 
деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 
- соответствие обеспеченности  учебно-методическими комплексами; 
- учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа ро-

дителей; 
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 
- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Внеурочная деятельность в 1-4  классах представлена следующими  

направлениями: 

 

№ 
п/п 

Наименование Направление внеурочной   
деятельности 

Количество часов по 
классам 

1 2 3 4 

1 Доноведение Духовно-нравственное 1 1 1 1 

2 Юный пешеход Социальное 1 1 1 1 

3 Подвижные игры Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 

4 Планета здоровья Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 

5 Шахматы  Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 

6 Эрудит Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 

7 Тропинка в профессию Социальное 1 1 1 1 

8 Ты и твое «Я» Социальное 1 1 1 1 

9 Мастерская «Разноцвет-
ные ладошки» 

Общекультурное 2 2 2 2 

 Итого   10 10 10 10 
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Планируемый результат: 
Повышение качества  образования школьников, создание максимально 

благоприятных условий для раскрытия личностного потенциала учеников, 
повышение уровня саморазвития и самообразования, развитие личности ре-
бенка в соответствии с природными задатками, интересами, способностями.  
Ресурсы 

Педагогические ресурсы 

Учителя школы,  классный руководитель, педагог-библиотекарь, старшая 
вожатая. 

Информационное обеспечение 

Имеется  видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям 
знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий»,  игры на 
развитие памяти и логики,  библиотечный фонд. 
Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения 
в школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну 
смену,   школа располагает спортивным залом со   спортивным инвентарем 
для младших школьников,   мультимедийным оборудованием, библиотекой,  
игровыми площадками. 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образова-
тельной программы начального общего образования 

Анализ имеющихся ресурсов школы позволяет отметить, что школа об-
ладает необходимыми ресурсами для реализации  ФГОС НОО.  

 

Кадровые. Школа полностью укомплектована квалифицированными 
кадрами. Непрерывность профессионального развития педагогических 
работников обеспечивается освоением дополнительных профессиональных 
образовательных программ  в объеме не менее 72 часов в образовательных 
учреждениях, имеющих лицензию на правоведения данного вида 
образовательной деятельности.  

В школе работают   16 педагогов.  Имеют высшее образование 15 чело-
век - (96%). В школе есть педагог-психолог. Имеют высшую квалификацион-
ную категорию 7 педагогических работников (41 %), 7 (41 %) - первую ква-
лификационную категорию; имеющих Грамоты Министерства образования и 
науки РФ- 5 (29%).  

Курсовое повышение квалификации для работы в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами основного об-
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щего образования прошли   все учителя. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систе-

му ценностей современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 
ФГОС основного общего образования является создание системы методиче-
ской работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 
всех этапах реализации требований ФГОС. 
Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по про-
блемам введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 
партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, 
её отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной об-
разовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 
работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, ста-
жёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 
по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 
осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педа-
гогического и методического советов, решения педагогического совета, пре-
зентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной обра-
зовательной программы начального общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системно-деятельностный подход, который 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, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования 
социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 
стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата 
образования — развитие на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию; 

— 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 
физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 
деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 
детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы школьного общего образования 

Финансово-экономические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования должны: 
-обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение 
бесплатного общедоступного основного общего образования; 
-обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения 
требований Стандарта; 
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-обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 
программы основного общего образования и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность; 
-отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
основной образовательной программы основного общего образования, а 
также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования бюджетного учреждения 
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Задание учредителя обеспечивать  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 основного общего образования осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования. Применение принципа 
нормативного подушевого  финансирования на уровне образовательного 
учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 
текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 
расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 
образовательного учреждения. Фонд оплаты труда образовательного 
учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение 
стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением 
самостоятельно. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 
выплат определяются в локальных правовых актах образовательного 
учреждения и (или) в коллективных договорах. Критерии и показатели 
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 
ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, определены в локальных правовых актах о 
стимулирующих выплатах. В них включаются: динамика учебных 
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование учителями современных педагогических 
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технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 
уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
•  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
•  соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно -

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 
оплаты труда; 
•  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
предусматривается участие органов самоуправления (Совета ОУ) и 
профсоюзного комитета. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого 
анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования образовательное 
учреждение: 
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 
Стандарта по каждой позиции; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 
реализации ООП; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет 
распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 
условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 
образовательную программу образовательного учреждения (механизмы 
расчёта необходимого финансирования представлены в материалах) 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 
общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 
образования детей, а также другими социальными партнёрами, 
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 
своих локальных актах. 

Нормативно-правовое обеспечение финансово-хозяйственной 
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деятельности осуществляется на основании следующих локальных актов ОУ: 
·         Коллективный договор; 
·         Положение о стимулирующих выплатах работникам ОУ; 
·         Приказы, регламентирующие финансовую деятельность. 
Ежегодный  план финансово-хозяйственной деятельности включает в себя 
такие виды расходов,  как оплата труда работников, отчисления налогов, 
коммунальные услуги, приобретение учебно-наглядных пособий, 
приобретение ТСО, оплата услуг связи, повышение квалификации.  

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной обра-
зовательной программы 

Образовательное пространство школы, обеспечивает на ступени началь-
ного общего образования реализацию различных видов деятельности школь-
ника, доступность и оптимальность расположения учебного и лабораторного 
оборудования, свободу выбора  вида и формы деятельности (индивидуальная, 
групповая, фронтальная). Элементами образовательного пространства школы 
являются: спортзал,  спортплощадка на территории школы, цветник, мастер-
ская для проведения уроков технологии, кабинет информатики.  

Материально-техническая база реализации образовательной 
программы соответствует действующим санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям. 
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 
процесса соответствует требованиям ФГОС.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обес-
печивает возможность: 

создания материальных и информационных объектов с использовани-
ем ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространенных технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, 
как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

формирования личного опыта применения универсальных учебных 
действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 
развитие экологического мышления и экологической культуры; 

проектирования и конструирования;  
физического развития, систематических занятий физической культурой 

и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных меро-
приятиях;  

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 
игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 
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размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 
среде образовательного учреждения;  

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой де-
ятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирова-
ния учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежу-
точных и итоговых результатов;  

организации качественного горячего питания и отдыха обучающихся.  

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Учебно-методические и информационные ресурсы. 
В образовательном учреждении функционирует кабинет  информатики, 

в котором имеется открытый доступ для учащихся с выходом в Интернет, 
библиотека.  

Для  реализации      основной образовательной программы начального 
общего образования  активно    используются:  мобильный  компьютерный  
класс,  цифровая лаборатория для начальной школы, наглядный  демонстра-
ционный  материал    для всех предметных областей, интерактивная доска.  
3.3.6 Сетевой график (дорожная  карта) по формированию необходимой 
системы условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

С целью формирования необходимой системы условий реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 
разработана и постоянно корректируется модель сетевого графика 

 

Направление 
мероприятий  

 

Мероприятия Сроки реа-
лизации 

Ответственные 

 

(должность) 
 

I. Нормативное 
обеспечение  
реализации 
ФГОС  НОО 

1. Внесение изменений и дополнений в 
Устав образовательного учреждения. 

До 1 сен-
тября 2020 

директор 

 

 2. Разработка на основе примерной ос-
новной образовательной программы   
начального общего образования основ-
ной образовательной программы образо-
вательного учреждения. 

  

Июнь 2020
  

 

Заместитель 
директора 
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 3. Утверждение основной образователь-
ной программы НОО  образовательного 
учреждения.  

Июнь 2020
  

 

Директор  
 

 4. Обеспечение соответствия норматив-
ной базы школы требованиям ФГОС 
НОО. 

Сентябрь 
2020  

 

Директор  
Заместитель 
директора 

 5. Приведение должностных инструкций 
работников образовательного учрежде-
ния в соответствие с требованиями 
ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками  

Август 
2020  

 

Директор  
 

Заместитель 
директора 

 

 6. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в обра-
зовательном процессе в соответствии с 
ФГОС  начального общего образования  

Апрель 
2021 

Заведующий 
библиотекой 

 7. Разработка локальных актов, устанав-
ливающих требования к различным объ-
ектам инфраструктуры образовательного 
учреждения с учётом требований к ми-
нимальной оснащённости учебного про-
цесса . 

До 1 сен-
тября 2020 

Директор  
Заместитель 
директора 

 

 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения 

ФГОС  

1. Определение объёма расходов, необ-
ходимых для реализации ООП НОО и 
достижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования.  

Июнь 2020 

 

 

Главный бух-
галтер 

 2.  Внесение изменений в локальные ак-
ты, регламентирующие установление за-
работной платы работников образова-
тельного учреждения, в том числе стиму-
лирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования.  

Сентябрь 
2020 

 

Директор  
Председатель 
профкома 

 

 3. Заключение дополнительных соглаше-
ний к трудовому договору с педагогиче-
скими работниками.  

Сентябрь 
2020  

 

Директор 

 

III. Организа-
ционное обес-
печение ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации деятельно-
сти субъектов образовательного процес-
са, организационных структур учрежде-
ния по реализации  ФГОС начального  
общего образования. 

В течение 
2020-2021 

учебного 

года 

Зам. директора 
по УВР 

 

 2. Разработка и реализация  системы мо-
ниторинга образовательных потребно-
стей обучающихся и родителей по ис-
пользованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельно-
сти   

Разработка 
- до 
31.05.2021 

Зам. директора 
по УВР 

Зам. директора 
по ВР 

Классные ру-
ководители 
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 3. Привлечение органов государственно-

общественного управления образова-
тельным учреждением к проектированию 
основной образовательной программы 
начального общего образования  

Март – 

июнь 2021 

Председатель 
совета школы 

 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 

ФГОС  

1. Анализ кадрового обеспечения введе-
ния и реализации ФГОС  начального об-
щего образования 

Апрель 
2021 

Зам. директора 
по УВР 

 2. Корректировка плана-графика повы-
шения квалификации педагогических и 
руководящих работников образователь-
ного учреждения в связи с введением 
ФГОС НОО. 

Апрель 
2021 

Зам. директора 
по УВР 

 

 3. Корректировка плана методической 
работы (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на пробле-
мы  реализации  ФГОС начального обще-
го образования.  

Январь 
2020 

Зам. директора 
по УВР 

 

 4. Корректировка плана методсовета ОУ  Январь 
2021 

Зам. директора 
по УВР 

V. Информа-
ционное обес-
печение введе-
ния ФГОС 

1.Информирование родительской обще-
ственности о  введении и порядке реали-
зации  стандартов второго поколения. 

В течение 
учебного 
года 

Директор 

Зам. директора 
по УВР 

Классные ру-
ководители 

 2. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам введения новых 
стандартов и внесения дополнений в со-
держание основной образовательной про-
граммы начального общего образования  

2020-

2021г.г. 
Психолог  

 

 3. Реализация деятельности сетевого 
комплекса информационного взаимодей-
ствия по вопросам введения ФГОС 
начального общего образования  

2020-

2021г.г. 
Зам. директора 

 по УВРЗам. 
директора по 
ВР 

 6. Разработка рекомендаций  для педаго-
гических работников: — по организации 
внеурочной деятельности обучающихся; 
— по организации текущей и итоговой 
оценки достижения планируемых резуль-
татов; 
— по использованию ресурсов времени 
для организации домашней работы обу-
чающихся; 
— перечня и рекомендаций по использо-

До 1 ок-
тября 2020 

Зам. директора 
по ВР 
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ванию интерактивных технологий  

VI. Матери-
ально-

техническое 
обеспечение 
введения 

ФГОС  

1. Анализ материально-технического 
обеспечения введения и реализации 
ФГОС  начального общего образования  

 

Апрель 
2021 

 

Директор  
 

 2. Обеспечение соответствия материаль-
но-технической базы ОУ требованиям 
ФГОС НОО 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий  
требованиям ФГОС: 2016 год  

2020 год
  

 

 

Директор 

 

 4. Обеспечение укомплектованности 
библиотеки печатными и электронными 
образовательными ресурсами. 

До 2021 г.
  

 

Педагог-

библиотекарь 

 5. Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), раз-
мещённым в федеральных и региональ-
ных базах данных  

2020-21 Зам. директора 
по УВР 

 

 6. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ре-
сурсам в сети Интернет  

2020-21г. г.
  

 

Учитель ин-
форматики 

 

3.3.7 Контроль  состояния системы условий обеспечения введения и 
реализации  ФГОС начального общего образования. 

Направления 
контроля 

Объект контроля 

 

Критерии оценки, изме-
рители, показатели 

 

Периодичность 
выполнения 

1. Кадровые 
условия 

1. Качество кадрового 
обеспечения введения и 
реализации  ФГОС 
начального общего обра-
зования  

Укомплектованность 

 

Анализ 1 раз в 
год. 
 

 2. Выполнение плана-

графика повышения ква-
лификации педагогиче-
ских и руководящих ра-
ботников ОУ в связи с 
введением ФГОС НОО 

Периодичность курсов– 

1раз в 3 года 

Участие педа-
гогов  в меро-
приятиях по 
повышению 
квалификации 
не реже 2 раз в 
год. 

 3. Успешное и своевре-
менное прохождение  ат-
тестации педагогическими 

Периодичность 1 раз в 5 
лет. 
 

Своевремен-
ность прохож-
дения. 
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работниками Повышение 
или подтвер-
ждение  кате-
гории. 

2. Психолого-

педагогические 
условия 

1. Качество координации 
деятельности субъектов 
образовательного процес-
са, организационных 
структур учреждения по  
введению и реализации 
ФГОС начального общего 
образования. 

Наличие планов сов-
местной деятельности, 
результативность. 
 

ежегодно 

 2. Наличие модели орга-
низации психолого-

педагогического сопро-
вождения.  

Наличие планов сов-
местной деятельности, 
результативность. 

ежегодно 

 3. Качество реализации 
моделей взаимодействия 
учреждения общего обра-
зования и дополнительно-
го образования детей, 
обеспечивающих органи-
зацию внеурочной дея-
тельности.  

Наличие и выполнение 
договоров о сотрудниче-
стве.  
 

ежегодно 

 4. Качество реализации 
системы мониторинга об-
разовательных потребно-
стей обучающихся и ро-
дителей по использова-
нию часов вариативной 
части учебного плана и 
внеурочной  деятельности. 

Результаты опроса роди-
телей, удовлетворен-
ность. 
 

 

1раз в год 

 5. Привлечение органов 
государственно-

общественного управле-
ния образовательным 
учреждением к проекти-
рованию основной обра-
зовательной программы 
основного общего образо-
вания 

Обсуждение программы 
на совете школы. Уча-
стие в мероприятиях по 
введению и реализации 
ФГОС НОО. 
 

 

3. Финансовые 
условия 

1. Определение объёма 
расходов, необходимых 
для реализации ООП НОО  
и достижения планируе-

Смета образовательного 
учреждения, 
 

годовой финансовый от-
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мых результатов, а также 
механизма их формирова-
ния.  

чет 

 

 2. Наличие локальных ак-
тов (внесение изменений в 
них), регламентирующих 
установление заработной 
платы работников образо-
вательного учреждения, в 
том числе стимулирую-
щих надбавок и доплат, 
порядка и размеров пре-
мирования. 

Наличие/отсутствие 

 

Качество документов 

 

 

 3. Наличие дополнитель-
ных соглашений к трудо-
вому договору с педагоги-
ческими работниками
  

Наличие/отсутствие 

 

 

4. Информаци-
онно-

методические 
условия 

1. Качество информаци-
онных материалов о вве-
дении ФГОС начального 
общего образования, раз-
мещённых на сайте ОУ 

Содержательность, ин-
формативность, перио-
дичность 

 

 

 2. Качество информирова-
ния родительской обще-
ственности о подготовке к 
введению и порядке пере-
хода на новые стандарты
  

Охват родителей, спосо-
бы информирования. 
 

 

 3. Учёт общественного 
мнения по вопросам вве-
дения новых стандартов и 
внесения дополнений в 
содержание основной об-
разовательной программы 
начального общего обра-
зования  

Протоколы родительских 
собраний, результаты 
анкетирования, монито-
ринг удовлетворенности 
образовательным про-
цессом. 
 

 

 4. Качество деятельности 
сетевого комплекса ин-
формационного взаимо-
действия по вопросам 
введения ФГОС начально-
го общего образования
  

Доступность для всех 
участников 

Быстрота и результатив-
ность взаимодействия 

 

 5. Качество публичной Публичный отчет на  
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отчётности ОУ о ходе и 
результатах введения 
ФГОС НОО 

 

 

сайте 

1 раз в год. 
Отчет на родительском 
собрании 1 раз в полуго-
дие. 

 6. Наличие рекомендаций 
для педагогических ра-
ботников: 
— по организации вне-
урочной деятельности 
обучающихся; 
— по организации теку-
щей и итоговой оценки 
достижения планируемых 
результатов; 
— по использованию ре-
сурсов времени для орга-
низации домашней работы 
обучающихся; 
— по перечням и реко-
мендациям по использо-
ванию интерактивных 
технологий  

Наличие рекомендаций, 
оптимальность для ис-
пользования 

своевременная коррек-
тировка. 
 

 

 

Планируемый результат: 
Повышение качества  образования обучающихся  начальной школы, создание 
максимально благоприятных условий для раскрытия их личностного потен-
циала, повышение уровня саморазвития и самообразования, развитие лично-
сти ребенка в соответствии с природными задатками, интересами, способно-
стями. 

Ресурсы 

Педагогические ресурсы 

Педагоги школы,  классный руководитель, библиотекарь. 

Информационное обеспечение 
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Имеется  видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям 
знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий»,  игры на 
развитие памяти и логики,  библиотечный фонд. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в школе 
имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну сме-
ну,   школа располагает спортивным залом со   спортивным инвентарем для 
младших школьников,   мультимедийным оборудованием, библиотекой,  иг-
ровыми площадками. 
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