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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ 

«Сепольская  основная  общеобразовательная  школа»,  работающей  по  УМК  «Школа 

России»,  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного 

образовательного  стандарта  начального  общего  образования  к  структуре  основной 

образовательной программы. 

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  на 

ступени начального общего образования и рассчитана на 4 года. 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 

образования  (ФГОС)  предъявляет  новые  требования  к  результатам  освоения  

основной образовательной  программы  начального  общего  образования.  Достижение  

новых результатов образования достигается благодаря эффективному УМК. 

Наша школа работает по УМК «Школа России», так как эта программа: 

 позволяет  достичь  высоких  результатов,  соответствующих  задачам  

современного образования; 

 сочетает  лучшие  традиции  российского  образования  и  проверенные  

практиками образовательного процесса инновации; 

 постоянно обновляющаяся,  наиболее востребованная в России и понятна  учителю. 

Цель  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего 

образования  –  обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником 

начальной  школы  целевых  установок,  знаний,  умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными,       семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями  его  развития  и  состояния  здоровья,  формирование  у  

младших  школьников умения  и  желания    учиться,  развитие  у  них  потребности  в  

саморазвитии,  то  есть формирование субъекта учебной деятельности. 

Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации  образовательным 

учреждением  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие                  творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  выпускником  целевых 

установок,  приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  

компетентностей, определяемых       личностными,       семейными, общественными 

государственными потребностями и  возможностями  обучающегося  младшего  

школьного  возраста,                  индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 становление  и  развитие  личности  в  еѐ  индивидуальности,  самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего  и  основного 

общего образования; 

  достижение  планируемых  результатов  основной  образовательной  программы 

начального общего образования всеми обучающимися; 

 обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего 

образования; 
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 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  одаренных 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности;   

 организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований    и  проектно  

исследовательской деятельности; 

 принять участие     обучающихся,      их    родителей      (законных     

представителей), педагогических     работников     и    общественности      в   

проектировании      и   развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 

        Основные  средства  реализации  ведущей  целевой  установки  УМК  «Школа 

России»: 

 Значительный воспитательный потенциал. 

  Системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в 

учебную деятельность. 

 Возможности  для  дифференцированного  и  личностно  –  ориентированного 

образования школьников. 

 Преобладание проблемно – поискового методов обучения. 

  Практическая направленность содержания материала с опорой на социальный 

опыт ученика. 

 Творческие, проектные задания, учебные диалоги. 

 Возможности  для  моделирования  изучаемых  объектов  и  явлений  окружающего 

мира. 

 Возможности  для  разнообразия  организационных  форм  обучения,  в  том  числе  

с использованием электронных ресурсов. 

Целевая  установка  УМК  «Школа  России»  и  его  ведущие  задачи  соотносятся  с 

современным  национальным  воспитательным  идеалом,  сформированным  в  Концепции 

духовно  –  нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России  и  с 

личностными характеристиками  выпускника  («портрет  выпускника  начальной  

школы»),                  сформулированный в ФГОС.  

Современный национальный воспитательный идеал. 

Высоконравственный,        творческий,      компетентный       гражданин       России, 

принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающий  ответственность  за 

настоящее  и  будущее  своей  стран,  укоренённый  в  духовных  и  культурных  

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

  Программа опирается на основополагающие принципы: 

1. Принцип деятельности. 

2. Принцип целостного представления о мире. 

3.  Принцип преемственности. 

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. 

5. Принцип творчества. 

6. Принцип психологической комфортности. 

7. Принцип вариативности. 

   Перечисленные     дидактические      принципы      необходимы      для    реализации 

современных целей образования. 

Образовательная программа рассчитана на учащихся от 6,5 – 11 лет. 
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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,  

полилингвального,  поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход  к  стратегии  социального проектирования и  конструирования  на  основе 

разработки     содержания и     технологий     образования,     определяющих        

пути и способы достижения социально  желаемого  уровня  (результата)  

личностного  и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования —  

развитие личности      обучающегося       на     основе     освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации 

образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  

особенностей обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм  

общения  при  определении                образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

 обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного  

общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учётом  особенностей  уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Система  планируемых  результатов  даёт  представление  о  том,  какими  именно 

действиями   –  познавательными,  личностными,  регулятивными,  коммуникативными,  

преломлёнными  через  специфику  содержания  того  или  иного  предмета   –  овладеют 

обучающиеся  в  ходе  образовательной  деятельности.  В  системе  планируемых 

результатов  особо  выделяется  учебный  материал,  имеющий  опорный  характер,  т.  е. 

служащий основой для последующего обучения. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. 

Первый        блок       «Выпускник           научится».        В       эту      группу 

включается такая система знаний  и  учебных  действий,  которая  принципиально 

необходима  для  успешного  обучения  в  начальной  и  основной  школе  и  при  наличии 

специальной  целенаправленной  работы  учителя  может  быть  освоена  подавляющим 

большинством детей.                        

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая  может  осуществляться  как  в  ходе  освоения  данной  программы  посредством 

накопительной  системы  оценки  (например,  портфеля  достижений),  так  и  по  итогам  

её освоения  (с  помощью  итоговой  работы).  Оценка  освоения  опорного  материала  на                  
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уровне, характеризующем  исполнительскую  компетентность  обучающихся,  ведётся  с 

помощью  заданий  базового  уровня,  а  на  уровне  действий,  соответствующих  зоне 

ближайшего  развития, -  с  помощью  заданий    повышенного  уровня.  Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового  уровня служит единственным основанием 

для  положительного  решения  вопроса  о  возможности  перехода  на  следующий  

уровень обучения. 

Второй  блок  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  к  каждому  разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий  планируемым  результатам этой группы, могут  продемонстрировать 

только  отдельные  обучающиеся,  имеющие  более  высокий  уровень  мотивации  и                  

способностей. В повседневной практике обучения 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 материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 

этих целей  ведётся  преимущественно  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  

и использование  исключительно  неперсонифицированной  информации.  Частично  

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 

могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные  цели  такого  включения —  предоставить  возможность  обучающимся 

продемонстрировать  овладение  более  высокими  (по  сравнению  с  базовым)  уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее  подготовленных 

обучающихся.  При этом   невыполнение обучающимися  заданий, с помощью которых                  

ведётся  оценка  достижения  планируемых  результатов  этой  группы,  не  является 

препятствием  для  перехода  на  следующий  уровень  обучения.  В  ряде  случаев  учёт  

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и  промежуточного  оценивания,  а  полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная  структура  представления  планируемых  результатов  подчёркивает  тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение  планируемых  результатов,  от  учителя  требуется использование  таких 

педагогических  технологий,  которые  основаны  на  дифференциации  требований  к 

подготовке обучающихся. 

При  получении  начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые 

результаты освоения: 

 Междисциплинарной программы «Формирование универсальных      учебных 

действий»,  а  также  её  разделов  «Чтение.  Работа  с  текстом»  и  «Формирование 

ИКТ компетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам. 

К  числу  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  

программы школы относятся: 

личностные  результаты  —  готовность  и  способность  учащихся  к  

саморазвитию, сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-

смысловые  установки выпускников  начальной  школы,  отражающие  их  

индивидуально-личностные  позиции, социальные  компетентности,  личностные  

качества;  сформированность  основ  российской, гражданской идентичности; 

метапредметные  результаты  —  освоенные  учащимися  универсальные  учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу 

умения учиться; 
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предметные  результаты  —         освоенный  учащимися  в  ходе  изучения  учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  система  

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения  всех  без  исключения  предметов  при получении начального 

общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные,  регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  будут  сформированы 

внутренняя  позиция  учащегося,  адекватная  мотивация  учебной  деятельности,  включая 

учебные  и  познавательные  мотивы,  ориентация  на  моральные  нормы  и  их  

выполнение, способность к моральной децентрации.                                                                                                                  

В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий  выпускники  овладеют 

всеми  типами  учебных  действий,  направленных  на  организацию  своей  работы  в 

образовательном  учреждении  и  вне  его,  включая  способность  принимать  и  сохранять 

учебную  цель  и  задачу,  планировать  еѐ  реализацию  (в  том  числе  во  внутреннем  

плане),           контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить  соответствующие  

коррективы  в  их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  —  тексты, 

использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  выпускники 

приобретут  умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнѐра),  организовывать  и 

осуществлять  сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно 

воспринимать  и  передавать  информацию,  отображать  предметное  содержание  и  

условия                деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

 У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  

школе, ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  

принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной  задачи,  на  понимание  оценок  учителей,  товарищей,  

родителей  и  других                 людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в  форме 

осознания  «Я»  как  члена  семьи,  представителя  народа,  гражданина  России,  

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

осознание ответственности человека за общее благополучие; 
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 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие  этических  чувств —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,  

готовность следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к 

образовательной  организации,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  

в преобладании  учебно-познавательных  мотивов  и  предпочтении  социального  

способа                  оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

  устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым общим  способам  

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению 

моральных  дилемм  на  основе  учёта  позиций  партнёров  в  общении,  

ориентации  на  их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим            требованиям; 

  установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  её  в  реальном  поведении  и 

поступках; 

 осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на  

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  

им, выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  другим  и  

обеспечение  их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные  учителем  ориентиры  действия в новом  учебном  

материале  в  сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать     правильность     выполнения      действия    на    уровне     адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 
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 вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на  основе  

его оценки  и  учёта  характера  сделанных  ошибок,  использовать  предложения  и  

оценки  для создания  нового,  более  совершенного  результата,  использовать  

запись  в  цифровой  форме                 хода  и  результатов  решения  задачи,  

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 результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно  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 сети Интернет; 

 осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;         

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов, 

выделять  существенную  информацию  из  сообщений  разных  видов  (в  первую  

очередь текстов); 

 осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его  

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т.  е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

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

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
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 записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

  осуществлять  сравнение,  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,  средства  для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  

владеть  диалогической  формой                коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и                взаимодействии; 

 учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

  строить понятные  для  партнёра  высказывания,  учитывающие,  что  партнёр  

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно     использовать     речевые      средства    для     решения      различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

 с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 
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 задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов   при получении 

начального  общего  образования  выпускники  приобретут  первичные  навыки  работы  с 

содержащейся  в  текстах  информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту 

литературных,  учебных,  научно  познавательных  текстов,  инструкций.  Выпускники                

научатся  осознанно  читать  тексты  с  целью  удовлетворения  познавательного  интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт                  

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У  выпускников  будут  развиты  такие  читательские  действия,  как  поиск 

информации,  выделение  нужной  для  решения  практической  или  учебной  задачи 

информации,  систематизация,  сопоставление,  анализ  и  обобщение  имеющихся  в  

тексте идей  и  информации,  их  интерпретация  и  преобразование.  Обучающиеся  

смогут использовать  полученную  из  разного  вида  текстов  информацию  для  

установления несложных  причинно-следственных  связей  и  зависимостей,  объяснения,  

обоснования                  утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники  получат  возможность  научиться  самостоятельно,  организовывать 

поиск  информации.  Они  приобретут  первичный  опыт  критического  отношения  к 

получаемой  информации,  сопоставления  ее  с  информацией  из  других  источников  и 

имеющимся жизненным опытом.                       

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять       содержащиеся         в      тексте      основные        события       и 

устанавливать  их  последовательность;  упорядочивать  информацию  по  

заданному основанию; 

  сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака; 

  понимать  информацию,  представленную  в  неявном  виде (например,  находить  

в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  словесно,  в  виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста;                

 использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать          формальные          элементы           текста          (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

     Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить  

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учётом  цели  их  дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению 

достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых  

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ  компетентности обучающихся                               

(метапредметные результаты) 

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  уровне  начального 

общего  образования  начинается  формирование  навыков,  необходимых  для  жизни  и 

работы в современном высокотехнологичном обществе.  Обучающиеся приобретут опыт 

работы  с  информационными  объектами,  в  которых  объединяются  текст,  наглядно-                  

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 Обучающиеся       познакомятся     с   различными     средствами     информационно - 

коммуникационных  технологий  (ИКТ),  освоят  общие  безопасные  и  эргономичные 

принципы  работы  с  ними;  осознают  возможности  различных  средств  ИКТ  для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей                 

культуры. 
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Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи  

средств  ИКТ:  научатся  вводить  различные  виды  информации  в  компьютер:  текст,  

звук, изображение,  цифровые  данные;  создавать,  редактировать,  сохранять  и  

передавать медиасообщения. 

Выпускники  научатся  оценивать потребность  в  дополнительной  информации  для 

решения  учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять 

возможные  источники  ее  получения;  критически  относиться  к  информации  и  к  

выбору            источника информации. 

Они  научатся  планировать,  проектировать  и  моделировать  процессы  в  простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения     разнообразных     учебно-познавательных       и   учебно-практических      

задач, охватывающих  содержание  всех  изучаемых  предметов,  у  обучающихся  будут 

формироваться  и  развиваться  необходимые  универсальные  учебные  действия  и 

специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной  учебной  деятельности  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  другими  средствами  ИКТ; 

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информацию набирать наибольшие  тексты  на  родном  языке;  набирать  короткие  

тексты  на  иностранном  языке,                  использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты 

Выпускник       получит     возможность       научиться     использовать      программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать  подходящий  по  содержанию  и  техническому  качеству  результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать  по  определенному  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,  

записывать  аудиовизуальную  и  числовую  информацию  о  нем,  используя  

инструменты ИКТ; 

 собирать  числовые  данные  в  естественно - научных  наблюдениях  и  

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать  тексты,  последовательности  изображений,  слайды  в  

соответствии  с коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  

редактирование  текста,  цепочек  изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 
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 пользоваться    основными      функциями      стандартного    текстового     

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 

основным правилам оформления                  текста; 

 искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и 

справочниках,  базах  данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске  в  сети  Интернет  и  базах  данных,  оценивать,  интерпретировать  и  

сохранять найденную  информацию;  критически  относиться  к  информации  и  к  

выбору  источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ,  редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать   простые     сообщения     в   виде   аудио -    и   видеофрагментов или 

последовательности  слайдов  с  использованием  иллюстраций,  

видеоизображения,  звука, текста; 

 готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:  создавать  

план презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  писать  пояснения  и  

тезисы  для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде  

образовательной организации; 

 пользоваться     основными      средствами     телекоммуникации;       участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

        Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно -  управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

 определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции 

(простые      алгоритмы)        в     несколько       действий,      строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности      и    деятельности      группы,    включая     навыки     

роботехнического проектирования; 
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  моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык и родной язык (коми-пермяцкий) 

В  результате  изучения  курса  русского  языка  и  родного  языка    обучающиеся  при   

получении  начального  общего  образования  научатся  осознавать  язык  как  основное 

средство  человеческого  общения  и  явление  национальной  культуры,  у  них  начнёт  

формироваться позитивное эмоционально  ценностное отношение к русскому и родному 

языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут 

для  учеников  основой  всего  процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в  устном и 

письменном  общении  (в  том  числе  с  использованием  средств  ИКТ)  потребность  в 

творческом  самовыражении,  научатся  использовать  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 получат начальные представления о 

нормах  русского  и  родного  литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,               

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для  успешного  решения  коммуникативной  задачи  при  составлении  несложных  

устных монологических  высказываний  и  письменных  текстов.  У  них  будут  

сформированы                  коммуникативные  учебные  действия,  необходимые  для  

успешного  участия  в  диалоге: ориентация  на  позицию  партнера,  учет  различных  

мнений  и  координация  различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования:                      

 научится  осознавать  безошибочное  письмо  как  одно  из  проявлений  

собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в  объеме  изученного)  при  записи  собственных  и  предложенных  

текстов,  овладеет умением проверять написанное; 

 получит  первоначальные  представления  о  системе  и  структуре  русского  и  

родного языков:  познакомится  с  разделами  изучения  языка  –  фонетикой  и  

графикой,  лексикой,               словообразованием  (морфемикой),  морфологией  и  

синтаксисом;  в  объеме  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  (символико-моделирующих)  универсальных  учебных действий с 

языковыми единицами; 

 сформирует ценностное отношение к коми – пермяцкому  языку как хранителю 

истории и культуры предков территории Коми – Пермяцкого округа,  включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

 обогатит активный и потенциальный словарный запас, овладеет коми- пермяцким  

языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

 сформирует первоначальные научные знания о коми- пермяцком языке как системе 

и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
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функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

 овладеет первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, сформирует базовые навыки выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладеет учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В  результате  изучения  курса  у  выпускников,  освоивших  основную  

образовательную программу  начального  общего  образования,  будет  сформирован  

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит  основы  успешной  учебной  деятельности  при  

продолжении  изучения  курса русского языка и родного языка на следующем уровне 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные  ударные/безударные;  согласные 

твёрдые/мягкие,  парные/непарные  твёрдые  и  мягкие;  согласные  

звонкие/глухие,                парные/непарные звонкие и глухие; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания  слов  и  поиска  необходимой  информации  в  различных  

словарях  и справочниках. 

Выпускник  получит  возможность  научиться  пользоваться  русским  алфавитом  

и алфавитом  родного  языка  на  основе  знания  последовательности  букв  в  нем  для 

упорядочивания  слов  и  поиска  необходимой  информации  в  различных  словарях  и                  

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать  нормы  русского  и  родного  литературного  языка  в  собственной  

речи  и оценивать  соблюдение  этих  норм  в  речи  собеседников  (в  объёме  

представленного  в учебнике материала);                

 находить  при  сомнении  в  правильности  постановки  ударения  или  

произношения слова  ответ  самостоятельно  (по  словарю  учебника)  либо  

обращаться  за  помощью  к учителю, родителям и  др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончание,  корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

 выполнять  морфемный  анализ  слова  в  соответствии  с  предложенным  

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать  результаты  выполненного  морфемного  анализа  для  решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 
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     Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 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  

коммуникативной задачи. 

        Раздел «Морфология» 

       Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

 с  учетом  совокупности  выявленных  признаков  (что  называет,  на  какие  

вопросы  отвечает, как изменяется) относить слова к определенной  группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 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. 

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 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать    второстепенные       члены    предложения — определения,        

дополнения, обстоятельства; 

 выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор 

простого  предложения  (по  членам  предложения,  синтаксический),  оценивать 

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 учебника; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать  под  диктовку  тексты  объёмом  75—80 слов  в  соответствии  с  

изученными правилами правописания; 
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 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; 

 при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое,  чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

  при  работе  над  ошибками  осознавать  причины  появления  ошибки  и  

определять способы действий, помогающие 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 незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 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 разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком  

предложений, 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  

общения (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 и литературное чтение на родном (коми-пермяцком) 

языке 

Выпускники  начальной  школы  осознают  значимость  чтения  для  своего  

дальнейшего развития  и  успешного  обучения  по  другим  предметам  на  основе  

осознания  и  развития дошкольного  и  внешкольного  опыта, связанного с  

художественной  литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве                  познания  мира  и  самого  себя.  Младшие  

школьники  будут  с  интересом  читать художественные,  научно-популярные  и  учебные  

тексты,  которые  помогут  им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 
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Учащиеся  получат  возможность  познакомиться  с  культурно-историческим  

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально - нравственной отзывчивости. 

Младшие  школьники  будут  учиться  полноценно,  воспринимать  художественную 

литературу,  воспроизводить  в  воображении  словесные  художественные  образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника.  Они  получат  возможность  воспринимать  художественное  

произведение  как                  особый  вид  искусства,  соотносить  его  с  другими  видами  

искусства  как  источниками формирования  эстетических  потребностей  и  чувств,  

познакомятся  с  некоторыми коммуникативными  и  эстетическими  возможностями  

родного  языка,  используемыми  в художественных  произведениях,  научатся  

соотносить  собственный  жизненный  опыт  с художественными впечатлениями. 

К  концу  обучения  в  начальной  школе  дети  будут  готовы  к  дальнейшему  

обучению  и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные                  действия,  отражающие  учебную  самостоятельность  и 

познавательные  интересы,  основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники       овладеют     техникой     чтения     (правильным      плавным     

чтением, приближающимся  к  темпу  нормальной  речи),  приемами  понимания  

прочитанного  и прослушанного  произведения,  элементарными  приемами  анализа,  

интерпретации  и преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  

текстов.  Научатся                  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  

пользоваться  словарями  и справочниками,  осознают  себя  как  грамотного  читателя,  

способного  к  творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила  речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении  прослушанного 

(прочитанного) произведения.  Они  будут  составлять  несложные  монологические  

высказывания  о произведении  (героях,  событиях);  устно  передавать  содержание  

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 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  информацию для 

практической работы. 

Выпускники  овладеют  основами  коммуникативной  деятельности,  на  практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы, а так 

же: 

 понимать  литературу на родном языке как одной из основных национально - 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

 осознают коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Виды речевой и читательской деятельности 

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

воспринимать чтение  как  источник  эстетического,  нравственного,  

познавательного  опыта;  понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск  фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

 прогнозировать  содержание  текста  художественного  произведения  по  

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

  различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный,  учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста  прозаические 

произведения  и  декламировать  стихотворные  произведения  после  

предварительной подготовки; 

 использовать  различные  виды  чтения:  изучающее,  выборочное  

ознакомительное, выборочное  поисковое,  выборочное  просмотровое  в  

соответствии  с  целью  чтения  (для всех видов текстов); 

 ориентироваться  в  содержании  художественного,  учебного  и  научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

 для  художественных  текстов:  определять  главную  мысль  и  героев  

произведения; воспроизводить  в  воображении  словесные  художественные  

образы  и  картины  жизни, изображенные  автором;  этически  оценивать  поступки  

персонажей,  формировать  свое               отношение  к  героям  произведения;  

определять  основные  события  и  устанавливать  их последовательность;  

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

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

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

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

опорой  на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для  научно-популярных  текстов:  определять  основное  содержание  текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить  в  тексте  требуемую  информацию  (конкретные  сведения,  

факты,  описания             явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать  на  них,  подтверждая  ответ  

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 

на содержание текста; 

 для  научно-популярных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между  отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных  текстов:  формулировать  простые  выводы, основываясь  на 

содержании  текста;  составлять  характеристику  персонажа;  интерпретировать  

текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
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соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

 для  научно-популярных  текстов:  формулировать  простые  выводы,  основываясь  

на тексте;  устанавливать  связи,  отношения,  не  высказанные  в  тексте  

напрямую,  например, объяснять явления природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с содержанием               текста; 

 ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  самостоятельно  

делать выводы,  соотносить  поступки  героев  с  нравственными  нормами  (только 

для художественных текстов); 

 различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный  и  научно  - 

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 

текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

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

 участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста  (задавать  

вопросы,  высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила  работы  в  группе),  опираясь  на  текст  или  

собственный  опыт  (для  всех  видов                  текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного  

текста  и высказывать суждение; 

 осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного  

текста  и 

 высказывать собственное суждение;                                                                                      

 высказывать  собственное  суждение  о  прочитанном  (прослушанном)  

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать  ассоциации  с  жизненным  опытом,  с  впечатлениями  от  

восприятия других видов искусства; 

  составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  (или  в  контролируемом  Интернете)  

по заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести  список  прочитанных  книг  с  целью  использования  его  в  учебной  и  

внеучебной  деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять  аннотацию  и  краткий  отзыв  на  прочитанное  произведение  по  

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать  некоторые  отличительные  особенности  художественных  

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

 отличать         на        практическом          уровне        прозаический          текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
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 различать  художественные  произведения  разных  жанров  (рассказ,  басня,  

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить  средства  художественной  выразительности  (метафора,  олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать  художественную  литературу  как  вид  искусства,  приводить  

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя  ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

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

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

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать  текст,  дополняя  его  начало  или  окончание  или  пополняя  его 

событиями; 

 составлять  устный  рассказ  по  репродукциям  картин  художников  и/или  на  

основе личного опыта; 

 составлять  устный  рассказ  на  основе  прочитанных  произведений  с  учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).                           

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести  рассказ  (или  повествование)  на  основе  сюжета  известного  

литературного произведения,  дополняя  и/или  изменяя  его  содержание,  

например,  рассказывать известное  литературное  произведение  от  имени  

одного  из  действующих  лиц  или неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

 создавать  серии  иллюстраций  с  короткими  текстами  по  содержанию  

прочитанного (прослушанного) произведения; 

 создавать  проекты  в  виде  книжек-самоделок,  презентаций  с  аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

 работать  в  группе,  создавая  сценарии  и  инсценируя  прочитанное  

(прослушанное, созданное  самостоятельно)  художественное  произведение,  в  

том  числе  и  в  виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

Предмет «Литературное чтение на родном языке» решает задачи  по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов:   

 понимание  литературы на родном языке как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

 использование разных видов чтения (смысловое, ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 
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и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В       результате       изучения       иностранного        языка       при получении 

начального  общего  образования  у  обучающихся  будут  сформированы  

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и   поликультурного  мира.  Обучающиеся  приобретут  начальный  

опыт  использования                  иностранного  языка  как  средства  межкультурного  

общения,  как  нового  инструмента познания  мира  и  культуры  других  народов,  

осознают  личностный  смысл  овладения иностранным языком. 

Знакомство  с  детским  пластом  культуры  страны  (стран)  изучаемого  языка  не  

только заложит  основы  уважительного  отношения  к  чужой  (иной)  культуре,  но  и  

будет способствовать  более  глубокому  осознанию  обучающимися  особенностей  

культуры своего  народа.  Начальное  общее  иноязычное  образование  позволит  

сформировать  у обучающихся  способность  в  элементарной  форме  представлять  на  

иностранном  языке                  родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное  изучение  языков  и  культур,  общепринятых  человеческих  и  базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс  овладения  иностранным языком  на  уровне  начального  общего  

образования внесет  свой  вклад  в  формирование  активной  жизненной  позиции  

обучающихся. 

Знакомство  на  уроках  иностранного  языка  с  доступными  образцами зарубежного 

фольклора,  выражение  своего  отношения  к  литературным героям,  участие  в  ролевых 

играх  будут  способствовать  становлению обучающихся  как  членов  гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

 сформируется  элементарная  иноязычная  коммуникативная  компетенция,  т.  е.   

способность  и  готовность  общаться  с  носителями  изучаемого  иностранного  

языка  в устной  (говорение  и  аудирование)  и  письменной  (чтение  и  письмо)  

формах  общения  с                учетом  речевых  возможностей  и  потребностей  

младшего  школьника;  расширится лингвистический  кругозор;   

 будет  получено  общее  представление  о  строе  изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные  коммуникативные  задачи,  адекватно  использовать  

имеющиеся  речевые  и неречевые  средства  общения,  соблюдать  речевой  этикет,  

быть  вежливыми  и доброжелательными речевыми партнерами; 
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 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 сопоставлять        небольшое         описание        предмета, картинки,        персонажа; 

 рассказывать 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  

небольших 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 английского слова с его звуковым образом; 

 читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  языковом  

материале, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать  

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать  поздравительную  открытку  с  Новым  годом,  Рождеством,  днём  

рождения  (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; 
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 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы  

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским 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 английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать  на  слух  и  адекватно  произносить  все  звуки  английского  языка,  

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 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 уровне  начального образования; 

 оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с 

коммуникативной 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 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым  артиклем;  
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существительные  в  единственном  и множественном  числе;  глаголсвязку  to  be;  

глаголы  в  Present,  Past,  Future  Simple; модальные  глаголы  can,  may,  must;  

личные,  притяжательные  и  указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) 

и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать  в  речи  безличные  предложения  (It’s  cold.  It’s  5  o’clock.  It’s  

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать  в  речи  неопределёнными  местоимениями  some,  any  (некоторые  

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени  (yesterday,  tomorrow,  never,  usually,  often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определённым  

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на  уровне начального общего 

образования: 

 научатся  использовать  начальные  математические  знания  для  описания  

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

  овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

 научатся  применять  математические  знания  и  представления  для  решения  

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 получат  представление  о  числе  как  результате  счета  и  измерения,  о  

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с  числами;  находить  неизвестный  компонент  

арифметического  действия;  составлять                  числовое выражение и находить 

его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

 познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся  

распознавать, называть  и  изображать  геометрические  фигуры,  овладеют  

способами  измерения  длин и                  площадей; 

 приобретут     в   ходе    работы    с   таблицами     и   диаграммами      важные для 

практико-ориентированной       математической      деятельности     умения,    

связанные    с представлением,  анализом  и  интерпретацией  данных;  смогут  

научиться  извлекать                  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 миллиона; 

 устанавливать  закономерность —  правило,  по  которому  составлена  числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
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самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение       числа    на    

несколько     единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать  числа  по  одному  или  нескольким  основаниям,  объяснять  

свои действия; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя  основные  единицы  измерения  величин  и  соотношения  

между  ними (килограмм —  грамм;  час —  минута,  минута —  секунда;  

километр —  метр,  метр —  дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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  10 000)  с использованием  таблиц  сложения  и  умножения  чисел,  

алгоритмов  письменных            арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

  выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  однозначных,  

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 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  арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить  проверку  правильности  вычислений  (с  помощью  обратного  

действия, прикидки и оценки результата действия и  др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать  зависимость  между  величинами,  представленными  в  задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать  арифметическим  способом  (в  1—2 действия)  учебные  задачи  и  задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 решать  задачи  на  нахождение  доли  величины  и  величины  по  значению  её  

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
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 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

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 многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 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 слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

 планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлять  полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и  светской  этики»  включают  общие  результаты  по  предметной  области  

(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания 

примерных рабочих  программ  по  Основам  православной  культуры,  Основам  

исламской  культуры,                  Основам  буддийской  культуры,  Основам  иудейской  

культуры,  Основам  мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
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 понимать значение нравственных норм и ценностей для  достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

 поступать  в  соответствии  с  нравственными  принципами,  основанными  на  

свободе совести  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; 

 развивать  первоначальные  представления  о  традиционных  религиях  народов  

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении  российской  государственности,  российской  

светской  (гражданской)  этике,                 основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать  содержание  основных  составляющих  православной  христианской 

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 искусство, 

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; 

 излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной  культуры  в  

жизни людей и общества; 

 соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  православной  

христианской религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить  

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 интересов 

сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных       аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 



31 

 

 раскрывать  содержание  основных  составляющих  исламской  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 искусство, отношение к 

труду и др.);             

 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 

 на  примере  исламской  религиозной  традиции  понимать  значение  

традиционных  религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

 излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной  культуры  в  

жизни  людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить  

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  исламской  культуры  и  

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и  

культурных  традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

  акцентировать внимание     на    религиозных,    духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать  содержание  основных  составляющих  буддийской  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 искусство, отношение к 

труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 

 на  примере  буддийской  религиозной  традиции  понимать  значение  

традиционных  религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

 излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной  культуры  в  

жизни людей и общества; 

 соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  буддийской  

религиозной  морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить  

сообщения  по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 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  буддийской  культуры  и 

поведением  людей, общественными явлениями; 

 выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и  

культурных  традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

 акцентировать внимание     на    религиозных,    духовно-нравственных       

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих  иудейской  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 искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 

 на  примере  иудейской  религиозной  традиции  понимать  значение  

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

 излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной  культуры  в  

жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить  

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  иудейской  культуры  и  

поведением  людей, общественными явлениями; 

 выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и  

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

 акцентировать внимание     на    религиозных,    духовно-нравственных       

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

 раскрывать  содержание  основных  составляющих  мировых  религиозных  

культур  (религиозная  вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды,  религиозные  праздники  и  календари,  нормы  

отношений  людей  друг  к  другу,  в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 
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 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама,  буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

 понимать  значение  традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни  

людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

 излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной  культуры  в  

жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить  

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 религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и  

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

 акцентировать внимание     на    религиозных     духовно-нравственных       

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

 раскрывать  содержание  основных  составляющих  российской  светской  

(гражданской) этики,  основанной  на  конституционных  обязанностях,  правах и 

свободах человека и гражданина  в  Российской  Федерации  (отношение  к  

природе,  историческому  и                  культурному  наследию  народов  России,  

государству,  отношения  детей  и  родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

 на  примере  российской  светской  этики  понимать  значение  нравственных  

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

 соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  российской  светской 

(гражданской) этики; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить  

сообщения  по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное  

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь  между  содержанием  российской  светской  этики  и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и  

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 
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 акцентировать  внимание  на  нравственных  аспектах  человеческого  поведения  

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.                          

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить  исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира,  овладеть  основами  практико-ориентированных  знаний  о  

природе,  человеке  и                  обществе,  приобрести  целостный  взгляд  на  мир  

в  его  органичном  единстве  и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы обретут  чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  его  

историю,  осознают  свою    этническую     и    национальную      принадлежность      

в  контексте     ценностей                  многонационального российского общества, а 

также гуманистических и демократических ценностных  ориентаций,  

способствующих  формированию  российской  гражданской идентичности и 

культуры; 

 ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их  

единстве  и  взаимосвязях,  что  даст  учащимся  ключ  (метод)  к  осмыслению  

личного опыта,  позволит  сделать  восприятие  явлений  окружающего  мира  

более  понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 

ближайшем окружении; 

 получат  возможность  осознать  свое  место  в  мире  на  основе  единства  

рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления 

личного опыта общения с людьми,  обществом  и  природой,  что  станет  основой  

уважительного  отношения  к  иному мнению, истории и культуре других народов; 

 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 окружающем мире 

и неизбежность                  его  изменения  под  воздействием  человека,  в  том  

числе  на  многообразном  материале природы  и  культуры  родного  края,  что  

поможет  им  овладеть  начальными  навыками адаптации в динамично 

изменяющемся 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 видеофрагментов, готовить 

и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;  

 примут  и  освоят  социальную  роль  обучающегося,  для  которой  характерно  

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  

нравственных  нормах, социальной справедливости и свободе. 

В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей  экологической  

и  культурологической  грамотности,  получат  возможность  научиться  соблюдать  

правила поведения  в  мире  природы  и  людей,  правила  здорового  образа  жизни,  

освоят элементарные  нормы  адекватного  природо-  и  культуросообразного  поведения  

в               окружающей природной и социальной среде.         

Человек и природа 

Выпускник научится: 
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 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  признаков  

или известных  характерных  свойств  и  проводить  простейшую  классификацию  

изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные  приборы;   

 следовать  инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том  числе  в  контролируемом  Интернете)  с  целью  поиска  и  извлечения  

информации, ответов  на  вопросы,  объяснений,  создания  собственных  устных  

или  письменных высказываний; 

 использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по  естествознанию, 

определитель  растений  и  животных  на  основе  иллюстраций,  атлас  карт,  в  том  

числе  и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать  готовые  модели  (глобус,  карту,  план)  для  объяснения  явлений  

или описания свойств объектов; 

 обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой  природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить  примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

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  

использованием 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  сохранения 

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 условиями 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 исторические 

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 

вымыслов; 

 оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных  группах 

(семья,  группа  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции  развития  этических  

чувств, доброжелательности  и  эмоционально  нравственной  отзывчивости,  

понимания  чувств                  других людей и сопереживания им; 

 использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии)  и  

детскую литературу  о  человеке  и  обществе  с  целью  поиска  информации,  

ответов  на  вопросы, объяснений, для создания 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,  

приобретая  тем  самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира  человека  в  

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, 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 

коммуникативной деятельности в                  информационной образовательной 

среде; 

 определять  общую  цель  в  совместной  деятельности  и  пути  её  достижения; 

договариваться  о  распределении  функций  и  ролей;  осуществлять  взаимный  

контроль  в совместной  деятельности;  адекватно  оценивать  собственное  

поведение  и  поведение   окружающих. 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  уровне  начального  общего 

образования у обучающихся: 

 будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представление  о  

специфике изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном  

творчестве  и  в  общении  с                  искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,  

учебно-творческие  способности,  эстетические  чувства,  формироваться  основы  

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру,                 явлениям действительности и художественный вкус; 
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 сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности  –  

способности оценивать  и  выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  

норм  и  нравственных идеалов,  воплощенных  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,  

понимания  и  поддержания  нравственных  устоев,  нашедших                  

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, 

заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится  готовность  и  способность  к  реализации  своего  творческого  

потенциала  в  духовной  и  художественно-продуктивной  деятельности,  

разовьется  трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

 установится  осознанное  уважение  и  принятие  традиций,  самобытных  

культурных ценностей,  форм  культурно-исторической,  социальной  и  духовной  

жизни  родного  края, наполнятся конкретным содержанием понятия  «Отечество»,  

«родная земля»,  «моя  семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 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  России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии  произведений 

пластических  искусств  и  в  различных  видах  художественной  деятельности:  графике 

(рисунке),  живописи,  скульптуре,  архитектуре,  художественном  конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; смогут понимать образную природу искусства; 

давать эстетическую оценку и выражать свое  отношение  к  событиям  и  явлениям  

окружающего  мира,  к  природе,  человеку  и обществу;  воплощать  художественные  

образы  в  различных  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 творчестве 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 полученные 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,  живопись, 

скульптура,  художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративно  

прикладное искусство) и участвовать в художественно творческой деятельности, 

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 художественного 

образного языка; 

 узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать шедевры  своего 

национального,  российского  и  мирового  искусства, изображающие  природу,  

человека, различные  стороны (разнообразие,  красоту,  трагизм  и  т.  д.)  

окружающего  мира  и жизненных явлений; 

 приводить  примеры  ведущих  художественных  музеев  России  и  

художественных 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 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного  в произведениях искусства  (картины, 

архитектура, скульптура и  т.  д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных  произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:  

композицию, форму,  ритм,  линию,  цвет,  объём,  фактуру;  различные  

художественные  материалы  для воплощения собственного художественно 

творческого замысла; 

 различать  основные  и  составные,  тёплые  и  холодные  цвета;  изменять  их 

эмоциональную  напряжённость  с  помощью  смешивания  с  белой  и  чёрной  

красками; 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  простые  

формы  для создания  выразительных  образов  в  живописи,  скульптуре,  графике,  

художественном     конструировании; 

 использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для  

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания  орнамента;  передавать  в  собственной  художественно 

творческой  деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться  средствами выразительности  языка  живописи,  графики, 

скульптуры, декоративно прикладного  искусства,  художественного  

конструирования в собственной художественно творческой деятельности;  

передавать  разнообразные  эмоциональные    состояния, используя различные 

оттенки  цвета, при создании живописных композиций  на заданные темы; 
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 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать  новые  образы  природы,  человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

 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  

художественно творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 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,  

человека, 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 своё отношение к ним; 

 изображать  многофигурные  композиции  на  значимые  жизненные  темы  и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.9. Музыка 

Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения 

программы  обучающимися  происходит  в  процессе  активного  восприятия  и  

обсуждения музыки,  освоения  основ  музыкальной  грамоты,  собственного  опыта  

музыкально- творческой  деятельности  обучающихся:  хорового  пения  и  игры  на  

элементарных музыкальных  инструментах,  пластическом  интонировании,  подготовке  

музыкально- театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию,  мотивация к  обучению  и познанию;  понимание ценности  отечественных 

национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной  

принадлежности,  уважение  к  истории  и  духовным  традициям  России,  музыкальной 

культуре  ее  народов,  понимание  роли  музыки  в  жизни  человека  и  общества,  

духовно- нравственном  развитии  человека.  В процессе  приобретения  собственного  

опыта музыкально-творческой  деятельности  обучающиеся  научатся  понимать  музыку  

как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной  культуры,  выражать  свои  мысли  и  чувства,  обусловленные  

восприятием                 музыкальных  произведений,  использовать  музыкальные  образы  

при  создании театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,  исполнении  

вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству;  проявлять  эстетические  и  художественные  предпочтения,  интерес  к 

музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности;  формировать  позитивную 

самооценку,  самоуважение,  основанные  на  реализованном  творческом  потенциале, 
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развитии     художественного      вкуса,    осуществлении       собственных     музыкально-                  

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести  

диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  

искусства, продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе  

музыкально-творческой  деятельности.  Реализация  программы  обеспечивает  овладение  

социальными компетенциями,  развитие  коммуникативных  способностей  через  

музыкально-игровую  деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся  организовывать  культурный  досуг,  

самостоятельную  музыкально-творческую                  деятельность, в том числе на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной  деятельности с друзьями, 

родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале 

музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  

интереса  к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному  

произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В  результате  освоения  программы,  обучающиеся  должны  научиться  в  

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской  и  творческой  деятельности.  Основные  

виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного 

дополнения и направлены на  гармоничное становление личности школьника,  

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной      

культуры, развитие музыкально -  исполнительских и творческих способностей,  

возможностей самооценки и самореализации.  Освоение  программы  позволит  

обучающимся  принимать  активное  участие  в  общественной,  концертной  и  

музыкально-театральной  жизни  школы,  города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет  определять  характер  музыкального  произведения,  его  образ,  отдельные  

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,  

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет  представление  об  инструментах  симфонического,  камерного,  духового, 

эстрадного,  джазового  оркестров,  оркестра  русских народных  инструментов.  

Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает  особенности  тембрового  звучания  различных  певческих голосов  (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического,  церковного)  и  их  исполнительских  возможностей  и  

особенностей репертуара. 
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6. Имеет  представления  о  народной  и  профессиональной  (композиторской)  

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм:  типах  развития  (повтор,  контраст),  простых  двухчастной  и  трехчастной  

формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет  слуховой  багаж  из  прослушанных  произведений  народной  музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет  импровизировать  под  музыку  с  использованием  танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в  соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает  при  пении  певческую  установку.  Использует  в  процессе  пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в  зависимости  от  образного  строя  исполняемой  песни.  Поет  доступным  

по  силе,  не форсированным звуком. 

6. Ясно  выговаривает  слова  песни,  поет  гласные  округленным  звуком,  отчетливо 

произносит     согласные;     использует     средства     артикуляции     для    

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет  одноголосные  произведения,  а  также  произведения  с  элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет  представления  о  приемах  игры  на  элементарных  инструментах  детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет  первоначальные  навыки  игры  в  ансамбле  –  дуэте,  трио  (простейшее  

двух- трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле. 

4. Использует  возможности  различных  инструментов  в  ансамбле  и  оркестре,  в  

том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия.  Типы  мелодического  движения.  Интонация.  Начальное  представление  

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм.  Длительности:  восьмые,  четверти,  половинные.  Пауза.  Акцент  в 

музыке:  сильная  и  слабая  доли.  Такт.  Размеры:  2/4;  3/4;  4/4.  Сочетание  

восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках  исполняемых  песен,  в  оркестровых  

партиях  и  аккомпанементах.  Двух-  и                  трехдольность – восприятие и 

передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 
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5. Нотная  грамота.  Скрипичный  ключ,  нотный  стан,  расположение  нот  в  объеме 

первой-второй  октав,  диез,  бемоль.  Чтение  нот  первой-второй  октав,  пение  по  

нотам выученных      по    слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

6. Интервалы  в  пределах  октавы.  Трезвучия:  мажорное  и  минорное.  Интервалы  и 

трезвучия  в  игровых  упражнениях,  песнях  и  аккомпанементах,  произведениях  

для слушания музыки. 

7. Музыкальные  жанры.  Песня,  танец,  марш.  Инструментальный  концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других    музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

 организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

 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 заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно  оценивать  явления  музыкальной  культуры  и  проявлять  инициативу  

в  выборе  образцов  профессионального  и  музыкально-поэтического  творчества  

народов мира; 

 оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых 

мероприятий;  представлять  широкой  публике  результаты  собственной  

музыкально-творческой  деятельности  (пение,  музицирование,  драматизация  и  

др.);  собирать             музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать  музыку  различных  жанров;  размышлять   о  музыкальных 

произведениях  как  способе  выражения  чувств  и  мыслей  человека;  

эмоционально, эстетически  откликаться на искусство, выражая своѐ 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 

различные образцы народной  и  профессиональной  музыки;  ценить  

отечественные  народные  музыкальные традиции; 

 воплощать  художественно образное  содержание  и  интонационно мелодические 

особенности  профессионального  и  народного  творчества  (в  пении,  слове,  

движении,  играх, действах и  др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные музыкально  

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
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 организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную музыкально творческую 

деятельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации;  узнавать характерные  

черты  музыкальной  речи  разных  композиторов;  воплощать  особенности 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 образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать  собственные  творческие  замыслы  в  различных  видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально  пластическом движении 

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 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять  музыкальные  произведения   разных  форм  и  жанров  (пение, 

драматизация,  музыкально пластическое  движение,  инструментальное  

музицирование, импровизация и  др.); 

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в  звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать  и  соотносить  музыкальный  язык  народного  и  профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно  

массовых мероприятий;  представлять  широкой  публике  результаты  

собственной музыкально  творческой  деятельности  (пение,  инструментальное  

музицирование, драматизация и  др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

1.2.10. Технология 

В  результате  изучения  курса  «Технологии»  обучающиеся  на  уровне  начального  

общего образования: 

получат  начальные  представления  о  материальной  культуре  как  продукте  

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  
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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 материальной культуры; 

получат  общее  представление  о  мире профессий,  их  социальном значении,  

истории возникновения и развития; 

научатся  использовать  приобретенные  знания  и  умения  для  творческой 

самореализации  при  оформлении  своего  дома  и  классной  комнаты,  при  изготовлении 

подарков  близким  и  друзьям,  игрушечных  моделей,  художественно-декоративных  и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит  развитие  основ  творческой  деятельности,  конструкторско-технологического 

мышления, пространственного       воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в  результате  выполнения  под  руководством  учителя  коллективных  и  групповых   

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный  

опыт  использования  сформированных  в  рамках  учебного  предмета  коммуникативных  

универсальных  учебных  действий  в  целях  осуществления  совместной  продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема     работы,     приобретение     навыков     сотрудничества      и   взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами  познавательных универсальных учебных действий  –  

исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  сравнения,  анализа,  классификации,  

обобщения; 

получат  первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой  практической  

деятельности  на  основе  сформированных  регулятивных  универсальных  учебных 

действий:  целеполагания  и  планирования  предстоящего  практического  действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и  

коррекции  результатов  действий;  научатся  искать,  отбирать,  преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

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 приемами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 

получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся  

самостоятельно  обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В  ходе  преобразовательной  творческой  деятельности  будут  заложены  основы  

таких  социально  ценных  личностных  и  нравственных  качеств,  как  трудолюбие, 

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 традиционных 

народных  промыслах  и  ремёслах,  современных  профессиях  (в  том  числе  

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
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 понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:  соответствие 

изделия     обстановке,    удобство    (функциональность),      прочность,    

эстетическую  выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

 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; 

 понимать особенности      проектной      деятельности,     осуществлять       под 

руководством  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 грамоты 

Выпускник научится: 

 на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах, 

свойствах,  происхождении,  практическом  применении  в  жизни  осознанно  

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 

отделке изделия); 

 применять  приёмы  рациональной  безопасной  работы  ручными  инструментами: 

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  последовательность 

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,  определять  

взаимное расположение, виды соединения деталей; 
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 решать  простейшие  задачи  конструктивного  характера  по  изменению  вида  и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить  объёмную  конструкцию,  основанную  на  правильных  

геометрических 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: 

 выполнять  на  основе  знакомства  с  персональным  компьютером  как  

техническим средством,  его  основными  устройствами  и  их  назначением  

базовые  действия  с компьютером и  другими  средствами  ИКТ,  используя  

безопасные  для  органов  зрения,                   нервной  системы,  опорно-

двигательного  аппарата  эргономичные  приёмы  работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 пользоваться  компьютером  для  поиска  и  воспроизведения  необходимой  

информации; 

  пользоваться  компьютером  для  решения  доступных  учебных  задач  с  

простыми информационными  объектами  (текстом,  рисунками,  доступными  

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.11. Физическая культура 

(для  обучающихся,  не  имеющих  противопоказаний  для  занятий  физической  

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В  результате  обучения  обучающиеся  на уровне  начального  общего  образования 

начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 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 упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей.                     

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

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, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

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 комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметные и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

  оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно - деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

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 принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — 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», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в  эмоционально -положительном  отношении  обучающегося  к  образовательному 

учреждению, - ориентации на содержательные моменты образовательного 

процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 
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компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками 

— и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития 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; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсофицированных  мониторингованных  исследований специалистами,  не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 
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 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы  учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  



51 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа 

 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

-диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-

педагогических исследований 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфель достижений; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Уровни оценки и сопоставление 

уровней 
Уровни сформированности 

Высший 

(Оптимальный) 

(Перспективный) 

Знает   и   может   получить 

возможность  научиться  личностным, 

регулятивным,          познавательным 

и   коммуникативным   универсальным 

учебным действиям в новой творческой 

ситуации. 

Средний 

(Основной) 

(Нормативный) 

Знает и может получить 

возможность научиться личностным, 

регулятивным, познавательным 

и коммуникативным универсальным 

учебным действиям в знакомой ситуации. 
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Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним  из  наиболее  адекватных  инструментов  для  оценки  динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной 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 педагогических задач, 

позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным 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 активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

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 

Начальный 

(Учебный) 

(Потенциальный) 

Знает и может получить 

возможность научиться личностным, 

регулятивным, познавательным 

и коммуникативным универсальным 

учебным действиям 
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посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательной организации.  

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, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

 по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на 

заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«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 (демонстрирующих 

навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини 

исследований и мини проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказываний  описаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии-фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи  монологических  высказываний описаний,  продукты  

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы само анализа и 

рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя 

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  в  рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 
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Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии  оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям 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 предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1. О сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2. О сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебно-познавательных  и 

учебно-практических задач; 

3. Об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно  смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

      Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок 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 совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся  основной  образовательной  программы  начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. Решение о переводе обучающегося на 

следующий уровень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом: 
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 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ.            

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно  деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

 предметов; выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

 определяет     условия,     обеспечивающие     преемственность     программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию.  

ФГОС второго поколения кардинально изменяет представления о целях образования и 

путях их реализации. Происходит переход от знаниевой парадигмы обучения, где 

учащемуся отводилась роль объекта, к обучению, которое строится на субъект - 

субъектных отношениях между учителем и учащимся, к их активному участию в выборе 
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содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

В своей работе мы будем руководствоваться   на ступени начального общего 

образования следующими целевыми установками: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

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

как регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально  положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

 формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности  - мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделѐнной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации 

как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание  еѐ  целевой  направленности,  ценностно-смысловых  и  

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от ее специально  предметного содержания. 

  Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

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

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные     универсальные     учебные     действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь 

отвечать на вопрос: Какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

 нравственно  этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

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

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

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

  Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

деятельности; 
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 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую   группу   общеучебных   универсальных   действий   составляют 

Знаково-символические действия: 

 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно графическая 

или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,  

несущественных); 

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно  следственных  связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение  логической  цепочки  рассуждений,  анализ  истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

  Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения 

задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и в не ситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обуславливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно  этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно  образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.  
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В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно  следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических 

действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре одного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования 

к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно  нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно  нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально действенной 

идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно  этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально  личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

 умения устанавливать логическую причинно  следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
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«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий -  

формирования  гражданской  идентичности  личности,  преимущественно  в  её 

общекультурном  компоненте,  и  доброжелательного  отношения,  уважения  и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

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

основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

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

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

  «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает    формирование когнитивного,    эмоционально  ценностного    и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 
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России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально  этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно  

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно  следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
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элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального 

российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно - 

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии   художественного   вкуса,   осуществлении   собственных   музыкально- 

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально - 

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 
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 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации,  передачи   и   интерпретации   информации   в  соответствии   

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео - и графическим сопровождением; 

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации,  передачи   и   интерпретации   информации   в  соответствии   

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 
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В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой  ролью  предметно  преобразовательной  деятельности  как  основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной    организацией    процесса    планомерно  поэтапной    отработки 

предметно  преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических  новообразований  младшего  школьного  возраста – умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно  преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия); контроль, коррекция и оценка; 

 формирование   внутреннего   плана   на   основе   поэтапной   отработки предметно 

 преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно  продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно  преобразующей 

символико  моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
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информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными 

методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационно коммуникационных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на уровне начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке   

сформированности  универсальных  учебных действий.  Для  их  формирования 

исключительную важность имеет использование информационно  образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся. 

В ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТ компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам (где формируется предметная ИКТ компетентность), но и в 

рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных 

действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 
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деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

 использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, еѐ организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование  ИКТ компетентности  обучающихся  происходит  в  рамках системно 

 деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителям 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ компетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приемов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

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

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введенного как изображение. Учет ограничений в 

объеме записываемой информации, использование сменных носителей (флешкарт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

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

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 
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Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайдшоу), видео- и аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста.  

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

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

Заполнение баз данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

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

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

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная   деятельность   в   информационной   образовательной   среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 

ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ компетентности было непосредственно связано 

с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

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

занятий по разным предметам. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ компетентности обучающихся  
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, 
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библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык (английский)». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том 

числе гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на 

компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме 

для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио и видеоподдержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными Способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений для решения 

учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в 

ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно  следственных и временных связей с помощью 

цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

Компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными  объектами:  текстом,  рисунком, аудио и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд  шоу. 

 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 
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 Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

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

начального общего образования) и в период перехода обучающихся 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 физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая   готовность определяется   состоянием   здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная  готовность  предполагает  сформированность  социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 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. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества 

ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребѐнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью  оценки  своих  
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достижений  и  личностных  качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своѐ поведение на основе эмоционального           предвосхищения           и           

прогнозирования. Показателем   эмоциональной   готовности   к   школьному   обучению   

является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка 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.   Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐн ком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно  ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. Не меньшее значение имеет проблема психологической 

подготовки детей к переходу обучающихся на ступень основного общего образования с 

учѐтом возможного возникновения определѐенных трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

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, личностного 
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развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -  

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

Результаты   интегрированного   теста «Готовность к обучению в школе» 

рассматриваются на заседаниях ШМО «Учителей начальных классов» и используются, 

как стартовые результаты при переходе из дошкольного образовательного учреждения в 

общеобразовательное учреждение. 

Результаты интегрированного теста «Готовность к обучению на уровне основного 

образования»» рассматриваются на заседаниях ШМО «Учителей начальных классов» и 

используются для формирования гимназических и общеобразовательных классов 

основной школы. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность 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. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

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 жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения   гуманистической,   личностно   ориентированной   направленности 

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным   условием   развития   детской   любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 
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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. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально  личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно  этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 

2.2.2. Основное содержание  учебных  предметов  на  ступени  начального  

общего образования 

2.2.2.1. Русский язык (Канакина В.П., Горецкий В.Г.) 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нем 

своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 
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 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова),морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трех его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 

представления о гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования 

к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, 

а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и 

их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают 
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письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми 

словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются 

процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, 

предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы 

выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и 

разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идет параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников  

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учетом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 

развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие 

и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 

устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 

речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты 

в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 
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лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико - моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком – его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по  

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст - 

описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений 

о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьезное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать ее тип, 
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соотносить орфограмму с определенным правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приемами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и 

речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи 

как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 

основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 

с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 

с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: 

сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 

творческих 

работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создает условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 642 ч. В 1 классе — 132 

ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) - урокам русского 

языка. Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
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 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

 Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты. 
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 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии  

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  

языка межнационального общения. 

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения,  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения  

использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и 

коммуникативных задач. 

 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

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

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 

2.2.2.2. Литературное чтение (Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.) 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно - нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 
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 развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

 обогащение  нравственного  опыта  младших  школьников  средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; 

 воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство учащихся с 

доступными их возрасту художественными произведениями, духовно - нравственное и 

эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, 

способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других  видов  речевой  деятельности  учащихся.  Они  овладевают  осознанным  и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать ее для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приемами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно - образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 

чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

Общая характеристика курса. 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу 

после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 

(художественные и научно - познавательные). Программа включает все основные 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 
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Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг 

к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально - нравственный и 

эстетический опыт ребенка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 

речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и 

работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры 

учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых 

является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырех лет обучения меняются приемы овладения 

навыком чтения: сначала идет освоение целостных (синтетических) приемов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приемы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение),  постепенно  вводится  чтение  про  себя  с  воспроизведением  

содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приемами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведется 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно - познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 

дополнительной информации текста.  

Программой  предусмотрена литературоведческая  пропедевтика.  Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 
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При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно -познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно - художественного образа, 

через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его  характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно - нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности»  раскрывает приѐмы и способы  

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 

художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно - чувственный 

опыт ребѐнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой  подход  обеспечивает  полноценное восприятие  литературного  

произведения, формирование нравственно - эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства.  

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане. 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 372 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 66 ч (2 ч. в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 классах 

306 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса.  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ,  

становление  гуманистических  и  демократических  ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,  

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 книгах; 

 использование знаково-символических средств представления информации о 

активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в  справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно - 

следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 

еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приѐмами анализа художественных, научно -познавательных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно - следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно -познавательных, учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на 

вопрос, описание - характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное 

произведение; 

 развитие  художественно-творческих  способностей,  умение  создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

2.2.2.3. Родной (коми-пермяцкий) язык (Гусельникова А.Н., Зырянова Т.В., Нечаева 

А.И., Федосеева В.В.) 

Рекомендуется в соответствии с программой «Коми-пермяцкöй кыв да лыддьöтöм 

сьöртi программаэз», Кудымкар, 2013г., Г.П. Полыгалова и др. 

«Грамотаӧ велӧтан уроккез» 1 класс понда  

Планируемöй результаттэз 

Личностнöй УУД: 

 зорöтны чувствоэз ас чужан места да Родина дынö; 

 вежöртны асланыс энтическöй да нациоанальнöй принадлежность йылiсь; 

 формируйтны быдса и сознательнöй видзöтöм мир вылö, кöда вермö лоны вöр-ваын, отирлöн 

культураын. 

 зорöтны ответсвенность асланыс поступоккез понда, 

 воспитывайтны моральнöй да эстетическöй ладорсянь, зорöтны любознательность; 

 сетны челядьлö вежöртас, что нiя öнi «велöтчиссез», тöдсöтны велöтчиссезлöн правилоэзöн, 

 вежöртны велöтчан моггез и кужны нiйö судзöтны; 

 радейтны да донтны чужанiн да мам кыв, лэбтыны интерес отирлöн вужжез да культура 

дынö; 

 зорöтны велöтчиссезлiсь здоровöй олан и бережнöй отношеннё материальнöй да духовнöй 

ценносттез дынö. 

Метапредметнöй результаттэз: 

Регулятивнöй УУД: 



87 

 

 кужны примитны да сувтöтны моггез, кошшыны методдэз; 

 велöтны  планируйтны, контролируйтны да донтны ассиныс велöтчан уджсö; 

 кужöмöн используйтны небöггезiсь отсасян пассэз;  

 перыта пырны велöтчан уджö; 

 кужны сетны ассиныс мненнёнысö был серпас cьöртi, кöдö адззöны небöгись; 

 кужны торйöтны правильнöй ответсö неправильнöйсянь.  

Коммуникативнöй УУД: 

 внимательнöя кывзыны и вежöртны ассиныс ёрттэзнысö, и сетны ответ велöтiсь 

вопроссэз вылö; 

 быд вопрос вылö сетны ответ быдса сёрникузяöн велöтiсь отсöтöн; 

 кужны донтны ассиныс удж урок вылын; 

 сетны ответ итоговöй вопроссэз вылö; 

 уджавны параэзöн или группаын.  

Познавательнöй УУД: 

 кужны уджавны небöг сьöртi, бöрйыны произведеннёэз; 

 небöг серпас сьöртi адззыны ответ вопроссэз вылö, используйтны раздаточнöй материал,  

уджавны схемаэз да условнöй пассэз сьöртi; 

 öтлаын велöтiськöт кужны янсöтны вильсö мунöм материалсянь; 

 адззыны сравненнё быд предмет сьöртi, янсöтны öткодъсö и неöткодьсö; янсöтны 

предметтэсö кытшöмкö öтiк признак сьöртi; 

 кужны янсöтны кыввесö слоггез вылö, велöтны адззыны слоггесö кыввезiсь; 

 контролируйтны ассиныс уджсö кыв янсöтöм коста; 

 кыввез дынö аркмöтны схемаэз, адззыны аслыныс кыввез кыв торрез сьöртi, сувтöтны 

удареннё, велöтны адззыны серпас сьöртi схема кыв дынö и кужны вежöртöтны сiйö; 

 уджавны параэзöн, адзыны кыввез и вайöтны нiйö предметнöй серпассэз дынö, кужны 

сувтöтны удареннё. 

Предметнöй результаттэз: 

 формируйтны представленнё роднöй кыв йылiсь да культурнöй пространство йылiсь, 

кыв йылiсь кыдз национальнöй самозознаннё йылiсь; 

 сетны медодзза вежöртассэз коми-пермяцкöй кыв  сьöртi нормаэз йылiсь; 

 формируйтны позитивнöй отношеннё лыддьöтан да гижан сёрни дынö; 

 велöтчиссезлö колö гижны ошибкаэзтöг, примитны кылын офрографическöй правилоэз и 

правилоэз пассэз понда. Кужны проверяйтны ассиныс гижöмнысö. 

Грамотаö велöтöмö пырö: 

Фонетика 

Шы. Вежöртны кыв шыэз сьöртi. Кывны кылiсь быд шы и тöдны нылiсь места. 

Кужны аркмöтны шыэз сьöртi кывлiсь схема, адззыны кыввез сетöм схема дынö, сравнивайтны 

быдкодь кыввезлiсь схемаэз. 

Тöдмавны гласнöй да согласнöй, гласнöй ударнöй да безударнöй, согласнöй чорыт да 

небыт, вына да вынтöм шыэз. 

Кужны торйöтны кьш торрез вылö. Адззыны удареннёлiсь места. 

Графика 

Тöдмавны шыэз да шыпассэз. Велöтчыны кывны шы и кужны мыччавны колана шыпасöн. 

Гласнöй шыпассэз кыдз чорыт да небыт согласнöй шыэз мыччалiссез. Небыт пас согласнöй 

шылöн небзьöтiсь. 

Тöдсöтны коми-пермяцкöй шыпасчукöрöн. 

Лыддьöтан 

Формируйтны навыккез: кывторрез сьöртi лыддьöтöм, вежöртöм, сорасьтöг, нюжвыла, 

сёрникузяэз коласын паузаэз соблюдайтöм. Кывторрез сьöртi лыддьöтöмсянь вуджöны быдса 
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кыввез лыддьöтöм дынö. Велалöны отвечайтны лыддьöтöм сьöртi вопроссэз вылö, 

висьтасьны лыддьöтöмсö, лыддьöтны бöрйöмöн, висьтасьны сказкаэз. 

Велöтчиссез велалöны янсöтны сёрникузяэсö сёрниись, висьтавны, кин либо мый 

йылiсь баитсьö сёрникузяын, отвечайтöны быдса ответöн велöтiсьлöн вопрос вылö, лöсьöтöны 

рассказ сетöм тема вылö, серпас сьöртi да серпассэзлöн серия сьöртi, тöдмавны загадкаэз, 

велöтны наизусть неыджыт кывбуррез, лыддисянкаэз. 

Лыддьöтны правильнöя, выразительнöя, вежöртöмöн да быдкодь интонацияöн (висьтасян, 

юасян да горöна шуан) соблюдайтöмöн. 

Уджавны сёрни зорöтöм вылын, велöтны бöрйыны быдкодь жанра произведеннёэз 

(сказка, кывбур, висьт). 

Гижан 

Велöтны гижикö ггравильнöя пукавны, видзны тетрадь и ручка. Велöтны гижны учöт и 

ыджыт шыпассэз, нылiсь кыввезьш и сёрникузяэзын йитсьöм. Велöтны гижны кыввез и 

серникузяэз (3-5 кылiсь) öтлаын велöтiськöт анализируйтöм бöрьш. Гижны диктовка сьöртi 

кыввез, велöтны проверяйтны гижöмсö. Гижны ыджыт шыпас серникузя пондöтчикö, отирлöн 

ниммезын и фамиллёэзын, подалöн кличкаэзын.  Лöсьöтны серникузя схема сьöртi да гижны сiйö. 

Кыв да серникузя 

Вежöртны кыв. Следитны кыв вежöртас сьöртi. Янсöтны кыв да серникузя. Удж 

сёрникузяöн: кужны янсöтны кыв да вежны сiйö местаöн. Интонация сьöртi лыддьöтöм. Схемаэз 

аркмöтöм. 

Мöдöдз классын чулöтсьö удж, мел пыдынсьöтны тöдöммез асгöгöрся олан нылiсь. 

Кыдз и медодзза классын ыджыт удж колö чулöтны сёрни зорöтöм сьöртi, зорöтны 

коммукикативнöй навыккез. Сiдз жö колö чулöтны творческöй письменнöй уджжез, кöдна 

чулöтсьöны бöрйöм бöрсянь. Мöдöдз классын чулöтсьö удж, кыдз в нуöтны диалог сетöм 

образец сьöртi или пондöтчöм сьöртi. Колö чулöтны удж бура лыддьтöм да грамотнöй 

гижöм сьöртi. 

Куимöт классын паськалöны и пыдынсьöтсьöны тöдöммез, кöднö велöтчиссез 

тöдiсö одзза классэзын. Если основнöй мог 2 классын – формируйтны коммукативнöй 

компетенцияэз, то 3 классын – формируйтны лингвистическöй, языковöй да 

культуроведческöй компетенцияэз. 

Нёльöт классын медшӧр могöн лоö гижан да лыддьöтан сёрни зорöтöм; 

- пыдынсьöтны да паськöтны предмет сьöртi тӧдӧммез; 

- велавны навыккезö сочиненнёэз гижöмын; 

- кужöмöн списывайтны небöгись, отвечайтны письменнöя вопроссэз вылö 

(изложеннёэз).  

Нельöт классын сiдзжö гижан уроккез вылын чулöтсьöны чистописаннёэз (3 

строка). 

Комплекснöй сёрни зорöтöмö пырö: 

 кужны кывзыны, баитны, гижны, кöдна колöны оланын. быдкодь ситуацияын; 

 начальнöй школа кончитöм кежö велöтчиссезлö колö, медбы вöлi колана словарнöй 

запас, медбы усвоитны содержаннё учебнöй предметлiсь; 

 зорöтны монологическöй сёрни, речевöй способносттез с.о.. 

Öтлаын колö зорöтны монологическöй сёрии и техника гижöм.  

Начальнöй классэзын гижны велӧтчикö могöн лоö:  

 кужöмöн гижны небöгись кыввез, кывтэчассэз, сёрникузяэз да неыджыт тексттэз; 

 кужöмон гижны текст, соблюдайтны орфографическöй да пунктуационнöй правилоэз; 

- кужны гижны изложеннё, сочиненнё, сетны быдса очакыв юасьӧм вылӧ. 

Коми-пермяцкӧй кыв 2-4 класс понда 

Учебнöй предмет велöтöмын результаттэз 

Личностнöй УУД: 
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 вежöртны мöдiк кыввез коласiсь коми-пермяцкöй кывлiсь места; 

 велöтны пыртны оланö судзöтöм тöдöммез да кужöммез; 

 зорöтны: 

 чужанiн дынö радейтöм, отирлöн история да культура дынö пыдын интерес; 

 быдлунся оланын ыджыттэз да учöт челядь коласын сотрудничество навыккез; 

 бережнöй отношеннё материальнöй да духовнöй ценносттез дынö. 

Метапредметнöй результаттэз 

 кужöмöн примитны коми-пермяцкöй сёрни; 

 кужны: 

 шуны кыввез, слоггез, шыэз, лöсьöтны сёрникузяэз;  

 бура и выразительнöя лыддьöтны; 

 висьтасьны текст дженыта, бöрйöмöн, матына текст дынö, последовательнöя; 

 велöтiсь отсöтöн и öтнаныслö керны контрольнöй гижан уджжез, кытöн адззьны 

орфографическöй и пунктуационнöй правилоэз; 

 аслыныс проверяйтны и анатизируйтны ассиныс уджжез: 

 уджавны начальнöй образованнёлöн материальнöй да информационнöй средаын; 

 сёрнитны мам кыв вылын öтамöд коласын, школаын и гортын; 

 аркмöтны очасёрни сетöм тема вылö, сетны паськыт и дженыт очакыввез юасьöммез 

вылö; 

 судзöтны базовöй предметнöй и межпредметнöй вежöртассэз. 

Предметнöй результаттэз 

 кужны: 

 сёрнитны, кывзыны да вежöртны основнöй содержаннё;  

 кывны да правильнöя шуны шыэз да кывтэчассэз;  

 сувтöтны кылын удареннё; 

 лыддьöтны аскöття и горöн, выразительнöя; 

 янсöтны текст торрез вылö, сетны юрним (заголовок), сувтöтны план;  

 содтыны заданнёэз, висьтасьны серпас сьöртi и с.о. 

 тöдны: 

 гласнöй да согласнöй шыэз;  

 шыпассэз и шыэз; 

 удареннё; 

 кыввез, грамматическöй формаэз, кыдз ни аркмисö и кужны пыртны нiйö сёрниö; 

 правилоэз: ыджыт шыпас гижöмын; кыввез торрез вылö вуджöтöмын; препинаннё 

знаккез вылö; 

 сетны коми-пермяцкöй кыв да мöдiк финно-угорскöй кыввез йылiсь, коми-

пермяцкöй фольклор да текст йылiсь, коми-пермяцкöй кыв вылын медодзза небöггез йылiсь 

тöдöммез. 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (коми-пермяцком) языке  (Гусельникова 

А.Н., Зырянова Т.В., Нечаева А.И., Федосеева В.В.) 

Федеральнöй государственнöй образовательнöй стандарт cьöртi программа туйдöтö 

начальнöй классэзiсь вьпускниккезöс сэтшöм универсальнöй учебнöй действиеэз дынö: 

Личностнöй УУД: 

• радейтны да донтны чужанiн да мам кыв, отирлöн вужжез да культура дынö 

пыдьн интерес; 

• донтны сэтшöм понятиеэз, кыдз «Родина», «семья», «мир», «ёрт», «вöр-ва», «бур», 

«терпеннё» «справедливость», «отир», «национальность», вежöртны öтамöдöс, 

вежöртны мöдiккезöс; 
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• вежöртны велöтчан моггез, кужны нiйö тыртны; 

• вежöртны и сетны дон произведеннёэзiсь геройезлö нравственнöй, гражданско-

патриотическöй, эстетическöй ладорсянь; 

• радейтны коми отирöс, мöдiк отирöс, нылiсъ традицияэз да обычайез; 

• вынсьöтны желаниё шедтыны виль тöдöммез; 

• тöдны, мый понда колö велöтчыны, лöсьöтчыны одзланься олан кежö. 

Регулятивнöй УУД: 

• кужны лöсьöтны уджалан места; 

• перыта пырны велöтчан уджö; 

• кужны сетны ассит мненнё быд произведеннё дынö; 

• кужны вежöртны правильнöй ответсö неправильнöйсянь, 

• пуктыны велöтчан моггез ас одзын либо велöтiськöт; 

• кужны планируйтны удж урок вылын; 

• сетны дон аслат уджлö; 

• кужны вежöртны правильнöя ли керöм уджыс одзжык керöм уджжез сьöртi или 

сетöм образец сьöртi; 

• кужны используйтны дополнительнöй литература, справочниккез, кывчукöррез; 

• донтны асшöра ассис удж сетöм параметррез сьöртi, сетны асдонтöм; 

• кужны висьтавны уджлiсь мог, сувтöтны сьöрсьöн-бöрсьöн удж. 

Познавательнӧй УУД: 

• кужны уджавны небöг сьöртi; 

• адззыны ответтзз юасьöммез вылö; 

• кужны уджавны сетöм материал да схемаэз сьöртi; 

• кужны янсöтны да вежöртны вильсö одзза велöтöмись; 

• сетны очакыв юасьöммез вылö, кужны аслыт сувтöтны юасьöм, адззыны 

колана информация небöгись; 

• кужны подробнöя висьтасьны лыддьöтöмсö или кывзöмсö, сувтöтны план; 

• кужны ужавны кывчукöррезöн да быдкодь справочниккезöн; 

• лыддьöтöм сьöртi керны простöй выводдэз; 

• планируйтны удж виль материал велöтöмын; 

• тöдны ас понла, кытшöм содтöт колö кошшыны виль материал велöтöм 

понда, кужны бöрйыны колана источниккез велöтiсьöн сетöм литератураись; 

• кужны сетны ассис информация текст, таблица, схема и электроннöй 

презентация пырйöт; 

• кужны борйыны велöтöм материал, ордчöтны, классифицируйтны, 

обобщайтны адззыны главнöйсö, вежöртöтны, доказывайтны; 

• ордчöтны и бöрйыны информация, кöдö адззисö быдкодь источниккезiсь 

(кывчукöррезiсь, энциклопедияэзiсь, справочниккезiсь, электроннöй дисккезiсь, 

интернетiсь). 

Коммуникативнӧй УУД: 

• кывзыны и вежöртны мöдiккезöс, висьтавны ассис мнениё событиеэз да 

поступоккез йылiсь, сетны ответ велöтiсь юасьöм вылö; 

• кужны висьтавны ассис думасö сёрни пыр, гижöм пыр; 

• лыддьöтны горöна и ас кежö велöтчан небöг и модiк литература, вежöртны 

лыддьöтöмсö; 

• сулавны аслат мненнё вылын и кывны мöдiккезöс; 

• уджавны кыкöн да группаэзын, кужны янсöтны удж кыкöн дагруппаэзын 

уджалiкö; 

• дорйыны ассит мненнё, кужны факттэзöн и дополнительнöй сведеннёэзöн 

аргументируйтны сiйö. 
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2.2.2.5. Иностранный язык (английский) Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. 

Предметное содержание речи 

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

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

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

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

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

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

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

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

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

Учебные занятия на уроках.  

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

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

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

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

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

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

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

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

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
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основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух  

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико  

интонационные особенности  повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, -or, -tion, -ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because.  

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

Неопределѐнная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

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

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

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

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any - 

некоторые случаи употребления). 

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

степени (much, little, very). 
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Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

2.2.2.6. Математика и информатика 

                  (Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.) 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определѐнные обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

  Общая характеристика курса. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения); 

 мышления; 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического развитие 

пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других; 

 развитие познавательных способностей. 
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  Решение  названных  задач  обеспечит  осознание  младшими  школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединен 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения», 

«Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 

нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счета, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми 

неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны  между собой 

компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; 

усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные 

приемы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в 

частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в нее элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 

глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 

действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики.  

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для ее решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 
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Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а 

в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения; самостоятельно 

составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 

окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и  воспитанию: 

формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; 

развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует  

установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 

величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, 

отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 

навыками работы с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, чертежный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создает условия для 

развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 

умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение 

содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой 

информации, но и с созданием  информационных  объектов:  стенгазет,  книг,  

справочников.  Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создает условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 
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Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в измененные условия.  

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий.  

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при  

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. 

Освоение математического содержания создаѐт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его  

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 
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объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 

интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует 

продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет  

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, 

создаѐт хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и 

навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, 

проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач дает возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Место курса в учебном плане. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2 - 4 классах 

- по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

 Целостное восприятие окружающего мира; 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий.  

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты. 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
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 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

 Использование   речевых   средств   и   средств   информационных   и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно - 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты. 

 Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

 Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 
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2.2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Рабочая образовательная программа по курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) модуль «Основы светской этики» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), Концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России (А.Я. Данилюк, А.М. 

Кондаков, В.А. Тишков) - М. Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения), 

Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». 

(Составители: ученые Российской академии наук, Российской академии образования, 

Федерального института развития образования, Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 

представители религиозных  конфессий) и с учетом авторской программы А. И. 

Шемшуриной «Основы религиозных культур и светской этики» для общеобразовательных 

учреждений 4 класс, Москва, Просвещение, 2014 год. 

Данная рабочая программа реализует содержание одного из 6 модулей – «Основы 

светской этики». Представленный модуль, являясь частью курса ОРКСЭ, имеет 

логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам 

обучения и воспитания и включает в себя объѐм материала по предмету, который 

позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Настоящая рабочая программа составлена с учетом образовательных запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей), а также выбора ими учебного 

предмета «Основы светской этики» — одного из модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Цели курса: 

1. Формирование у младшего подростка мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

2. Развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи и общества. 

3. Воспитание высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

В связи с поставленной целью определяются задачи курса: 

 знакомство учащихся с основами светской этики; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Общая характеристика учебного модуля «Основы светской этики». 

В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание 

школьников, развитие у детей таких качеств, как толерантность и уважение к другим 

культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает  

овладение знаниями об особенностях национальных культур, социальных явлений и 

традиций. Поэтому включение в программу модуля «Основы светской этики» имеет 

большое значение. 
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В основу рабочей программы учебного модуля «Основы светской этики» взята 

авторская образовательная программа А. И. Шемшуриной «Основы религиозных культур 

и светской этики», Москва, «Просвещение» 2014. Все темы модуля «Основы светской 

этики» согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 

гуманитарными предметами начальной и основной школы. Основой для данного модуля 

является концепция духовно-нравственного воспитания. Данный модуль является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о  

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу  традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним. 

Модуль «Основы светской этики» призван актуализировать в содержании начального 

общего образования духовно-нравственные традиции и создать условия для приобщения к 

ним школьников. Духовно-нравственные традиции, являясь общей духовной основой 

многонациональной России, актуализируется сегодня под воздействием ряда факторов: 

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 

государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, 

развитую систему межличностных отношений; 

 множество общенациональных признаков внутреннего и внешнего плана, 

содействующих консолидации общества. 

В «Основах светской этики»   духовно-нравственные традиции содержательно 

раскрываются в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных 

возможностей младших подростков. 

Образовательный процесс учебного модуля и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у учащихся начальное представление об 

отечественных культурно-нравственных традициях посредством: 

 ориентации содержания данного модуля на общую педагогическую цель, 

определенную Федеральным Государственным образовательным стандартом 

начального общего и основного общего образования, а также Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России, – воспитание 

высоконравственного, творческого, ответственного гражданина России, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России; 

 педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, 

лежащей в основе содержания данного модуля; 

 системы связей, устанавливаемых между модулем «Основы светской этики» и 

другими дисциплинами (окружающий мир, русский язык, литература, история и 

др.); 

 педагогической организации общего культурно-исторического контекста 

преподавания   учебного   курса,   отражающего   единую   историческую   судьбу 

многонационального народа России, общность и своеобразие культур российских 

народов, единство современной государственной и гражданской жизни, 

существующие сегодня общенациональные вопросы, ответить на которые способен 

только единый народ, имеющий общие этические ценности, моральные нормы, 

духовные идеалы; 
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 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной 

ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Образовательный процесс в рамках данного учебного модуля и в системе  

межпредметных связей призван обобщить, систематизировать процессы духовно - 

нравственного развития и воспитания обучающихся в начальной школе, заложить основы 

их дальнейшего духовно-нравственного развития на ступенях основного и среднего 

(полного) общего образования. 

Учебный модуль «Основы светской этики» создает мировоззренческую и 

ценностную основу для интеграции разнопредметного гуманитарного учебного 

содержания в основной школе. Российскую историю, литературу, искусство легче понять 

и, следовательно, принять, зная их религиозно-культурологические основы, понимая те 

идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились 

наши предки. Данный модуль создает начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимания культурного многообразия, исторического, национально-государственного и 

духовного единства российской жизни. 

Данная рабочая программа строится с учетом таких подходов, как: 

 целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное 

исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и 

нравственности в контексте отечественной культурной традиции; 

 активизация познавательной активности школьников; создание условий для 

позитивной самостоятельной деятельности обучающихся. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания 

курса, выделены следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания 

школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей 

два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательства правомерности 

поведения «героя» выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность 

школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных 

ситуациях. 

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения 

творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности 

человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать 

оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся в 

положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или 

опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают 

ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде. 

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого  школьники 

создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию,  

выделять проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить 

оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать 

потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать 

и анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 

Уроки по изучению материала учебного модуля «Основы светской этики» проводятся 

для всего класса вместе. Используются такие формы, как беседа, рассуждения, ответы на 

заданные вопросы. В конце 2 полугодия планируется проведение совместных 
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завершающих уроков, связанных с презентациями творческих проектов учащихся на 

основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить 

ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, 

деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получают 

возможность ознакомиться с содержанием проектов   своих одноклассников, тем самым 

расширить свои знания. 

Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося, 

умение его ориентироваться в заданном направлении. 

Достижение учащимися планируемых результатов выявляются в процессе: 

 текущего и систематического собеседования по основным разделам программы;  

 составления банка работ, выполненных в учебном процессе;  

 защиты собственных исследовательских и творческих проектных работ. 

При оценке предметных результатов освоения модуля используются виды контроля, 

применяемые в системе без отметочного обучения: 

 стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень развития 

учащихся; 

 прогностический контроль, т. е. «проигрывание» всех операций учебного действия 

в уме до начала его реального выполнения;  

 пооперационный контроль, т.е., контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения исследовательских работ учащихся; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов; 

 рефлексивный контроль—контроль, обращенный на ориентировочную основу, 

«план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

 итоговый   контроль,   на   основе   которого   определяется   уровень 

сформированности знаний по предмету и основных компонентов учебной 

деятельности школьников. 

Оценка деятельности учащихся в конце каждого занятия, раздела осуществляется по 

ряду критериев: 

 понимание изучаемого материала; 

 степень самостоятельности в подборе необходимого материала; 

 самостоятельность суждений; 

 умение поддержать и выстроить диалог; 

Итоговый контроль осуществляется качественной оценкой – «зачѐт» или 

«незачет». 

Содержание учебного предмета 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность. 

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. 

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении 

моральных норм в обществе. 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 

Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. 

Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство 

важно сохранять при стремлении к добродетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 



103 

 

В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек. 

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное 

поведение. 

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека. 

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. 

Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские 

отношения отличаются от других отношений. 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального 

кодекса в школе. Образование как нравственная норма. 

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли 

некоторые фамилии. Что такое родословная. 

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки 

имеет нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое 

правило нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни. 

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Что такое честь. Что такое достоинство. 

Что такое совесть. 

Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. 

Правила честного поединка. 

Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать 

истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного 

поведения в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. 

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. 

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила 

этикета должен знать каждый. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились 

праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать. 

Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 

1 час в неделю в 4 классе и рассчитан на 34 часа. 

Планируемые результаты 

Работа по программе модуля «Основы светской этики» направлена на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания предмета. 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
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 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; 

 находить причины успеха или неуспеха учебной деятельности; 

  адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач;  

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации;  

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и приинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать свое мнение и - аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

  Требования к предметным результатам: 

 знание,  понимание  и  принятие  учащимися  ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

 знакомство с основами морали, понимание ее значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о духовно-нравственной основе 

культуры и ее роли в истории и современности России.  

 осознание значимости нравственности и духовности в жизни человека. 

  Рабочая программа учебного модуля «Основы светской этики»   связана с 

программой развития универсальных учебных действий у учащихся начальной школы. На 

ее основе планируются результаты освоения универсальных учебных действий: 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные  

Личностные УУД: 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Регулятивные УУД: 

 умение ставить цели и задачи, находить средства их осуществления; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

 умение использовать речевые и информационно-коммуникативные средства.  

Познавательные УУД: 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов; 

 умение грамотного построения речевых высказываний; 

 овладение    действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей. 

  Коммуникативные УУД: 

 умение слушать собеседника, вести диалог; 

 умение излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения; 

 определение своей роли в коллективной деятельности; 

 адекватное оценивание своего поведения и поведения окружающих. 

Для работы по программе предполагается использование учебно – методического 

комплекта: учебник, рабочая тетрадь, методическое пособие для учителя, методическая и 

вспомогательная литература (пособия для учителя, видеофильмы, учебно-наглядные 

пособия). Программа реализуется по учебнику «Основы светской этики», 

рекомендованный Министерством образования и науки РФ, Москва «Просвещение» 2014. 

В результате изучения учебного модуля «Основы светской этики» ученик должен: 

знать /понимать: 

 основные понятия этики; 

 историю возникновения и развития духовно-нравственной культуры; 

 основные моральные нормы;  

уметь: 

 описывать различные явления духовно-нравственной культуры; 

 излагать свое мнение по поводу значения моральных правил в жизни людей и 

общества; 

 соотносить нравственные категории с нормами поведения; 

 строить толерантное отношение с окружающими людьми; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

 готовить сообщения по выбранным темам.                   

2.2.2.8. Окружающий мир (Плешаков А. А.) 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно - нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально - научного познания и эмоционально -ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно- нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия  российского общества. 
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Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

 осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально - 

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место 

в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

свое личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет 

детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 

мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках 

различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря 

интеграции естественно - научных и социально -гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными  особенностями  младшего  школьника  

решены  задачи  экологического образования и воспитания, формирования системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского 

общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в  

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно - следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной 
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и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами 

начальной школы значительную роль в духовно - нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно - ценностных ориентации младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая дет ей к 

рационально - научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Общая характеристика курса. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих 

ведущих идей: 

 идея многообразия мира; 

 идея целостности мира; 

 идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной  сфере.  На  основе  интеграции  естественно -научных,  географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. 

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей.  

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; 

ее реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 

природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого 

общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений 

из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в 

про грамме каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурном у достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно - образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 

мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 

с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 
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взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа - определителя; 2) моделирование 

экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) 

эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 

детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 

постоянно в школе  и за ее стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 

многообразии ее форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий в международном 

сотрудничестве, как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно -ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место курса в учебном плане. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 

ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс - 66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 
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 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

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

духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной  

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно - 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

 овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

2.2.2.9. Изобразительное искусство (Неменская Л.А.) 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с 

«Примерными программами», Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических)  искусств:  изобразительных - живопись,  графика,  скульптура; 

конструктивных - архитектура, дизайн; различных видов декоративно – прикладного 

искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, 

а также постижение роли художника  в синтетических (экранных) искусствах - искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Изучение курса «Изобразительное искусство» направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание   интереса   к   изобразительному   искусству;   обогащение 

нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; 
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 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения 

подходить к любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально - 

ценностному отношению к искусству и окружающему миру, навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение   первоначальных   знаний   о   пластических   искусствах: 

изобразительных, декоративно - прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в 

жизни человека и общества; 

 овладение   элементарной   художественной   грамотой,   формирование 

художественного  кругозора  и  приобретение  опыта  работы  в  различных  видах 

художественно - творческой деятельности; совершенствование эстетического 

вкуса, умения работать разными художественными материалами. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование  эмоционально-образного  восприятия  произведений искусства 

и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Общая характеристика учебного предмета 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов  

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности - изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально - пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно - прикладные искусства. Одновременно каждый 

из трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по 

принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 

художественной  деятельности.  Выделение  принципа  художественной  деятельности 

акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности 

человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья - Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 

со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 
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освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической 

работы происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 

и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 

личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления  о  нем,  выражения  своего  отношения  на  основе  освоения  опыта 

художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музык а и 

поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально - коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 

подведение итога какой –то большой темы и возможность более полного и многогранного 

ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину. 
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Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная  и  конструктивная  работа;  восприятие  явлений  

действительности  и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 

творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности - 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно - прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. 

Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

Культуросозидающая   роль   программы   состоит   также   в   воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся 
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личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально - ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 

постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в 

форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно - 

образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный 

чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально- ценностных критериев жизни. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Изобразительное искусство» отводится 135 часов, в 1 классе – 

33 часа, во 2 – 4 – 102 часа (1 час в неделю)  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность   эстетических   чувств,   художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную    художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют  уровень    сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение  творческих  проектов  отдельных  упражнений  по  

живописи,  графике, моделированию и т.д.; 
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 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии  с  

поставленной  задачей,  находить  варианты  решения  различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

  Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 умение  видеть  проявления  визуально-пространственных  искусств  в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность  использовать  в  художественно-творческой  деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые  (знакомые  по  урокам)  произведения  изобразительного  искусства  

и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
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 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение  в  изобразительной  деятельности  своего  отношения  к архитектурным 

и историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.        

2.2.2.10. Музыка (Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагин) 

  Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4-го  класса разработана и составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения 

начального общего образования 2011 года, примерной программы начального общего 

образования по музыке авторов: Е.Д.Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2014. 

Цели программы: 

 музыки; 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

воспитание   эмоционально-ценностного   отношения   к   искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной 

культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах,  

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы: 

 развитие   эмоционально-осознанного   отношения   к   музыкальным 

произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

  освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально- 

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет 

особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность 
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программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает 

постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой 

развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слушания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Постижение музыкального искусства 

учащимися подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на 

уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся 

входят: 

 хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально - 

ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 

характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

Описание места учебного предмета 

В соответствии с учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» 

отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс - 33 часа, во 2-4 классах 

по 34 часа. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом , предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное   овладение   различными   видами   музыкально-творческой 

деятельности; 

  приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД. 

  Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно – эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. 

Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 

познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 
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 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: эстетические потребности, 

ценности и чувства развиты мотивы учебной деятельности и сформирован 

личностный смысл учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий. 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы: 

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов; 

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать свое 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач; 
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 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретенный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ 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 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

 воплощать   художественно-образное   содержание   и   интонационно-  

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 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 образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении 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 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,  

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
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 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально- творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные 

варианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 

материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется 

за счет резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека». 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека.  

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине. 

«Основные закономерности музыкального искусства» 

Выразительность и изобразительность в музыке.   Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие, интонация- источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика и др.) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира» 

  Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка 

для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты.                   

2.2.2.11. Технология (Н. И. Роговцева, Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева) 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с 

«Примерными программами», Концепцией духовно - нравственного развития и 
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воспитания, «Планируемыми результатами начального общего образования» и 

авторскими программами Н. И. Роговцевой «Технология» и Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой 

«Технология» (УМК «Школа России»). 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 

задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 

решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, 

значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет 

школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий 

на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, четкое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребенка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение   первоначального   опыта  практической   преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход - обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход 

внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование 

психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) 

действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и 

др.); 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы 

знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного 

и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной 

культуре; 
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 развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; 

знакомство с современными профессиями; 

 формирование   идентичности   гражданина   России   в   поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции 

других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: - 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач),  

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» 

и других школьных дисциплин; 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного 

способа и т. д.); 

- первоначальных   конструкторско-технологических   знаний   и   технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приѐмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места;  

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

Общая характеристика предмета 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. 
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Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 

процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 

представлены проектная деятельность и средство для ее организации - технологическая 

карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 

осваивать способы и приемы работы с материалами и инструментами. На уроках 

реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и 

инструменты; 

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) - 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 

работы; 

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре 

и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчѐтов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 

«Математика 

и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и 

«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов 

рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в 

учебных текстах разного типа. Эти 

тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают 

их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребѐнком мира во всѐм его многообразии и 

единстве. 
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Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти 

знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создает 

условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий 

и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 

результат и т. д. Все это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаѐт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 

гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 

представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 

ремеслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными 

материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и 

воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 

человека - созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира - в 

программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует 

формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаѐт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, 

сохранение и приумножение еѐ богатства, отражение в художественных произведениях, 

предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность  человека как  разумного  существа,  стремящегося  к  добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 
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здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности  творческой  самореализации,  состояния  нормального  человеческого 

существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2-4 классах (34 

учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 
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8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения 

несложных    конструкторских,    художественно-конструкторских    

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания Трудовая деятельность и еѐ 

значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 
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предметов рукотворного мира архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д. разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия этих 

народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и дидактических материалов), еѐ использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности - изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и 

внеучебной деятельности и т.п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Общее 

понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.) отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять 

технологическую карту. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и др.). Проведение измерений и 

построений для решения практических задач. Виды 
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условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных 

и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,  

рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

2.2.2.12. Физическая культура (Лях В. И.)  

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской 

программы В. И. Лях «Физическая культура». 

Физическая культура - обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и внеклассной работой по 

физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 

физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 

подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические 

слѐты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она 

включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

Данная программа должна создавать максимально благоприятные условия для 

раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребѐнка, его 

самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

 культуры; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, 

ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 
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ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-

силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определѐнным видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание  дисциплинированности,  доброжелательного  отношения  к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, 

мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Общая характеристика курса 

Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее 

деятельностный характер. Задача формирования представлений о физической культуре не 

является самоцелью, а знания, которые приобретает младший школьник, выступают 

средством развития его физической деятельности, овладения физической культурой как 

частью общей культуры человека. Процесс обучения структурируется в зависимости от 

этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением 

того или иного способа физической деятельности, овладением физическим упражнением, 

развитием физических качеств и т.п. 

При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое 

значение приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры 

соотносится с содержанием таких учебных предметов, как окружающий мир, 

литературное чтение, математика и искусство. При этом, разрабатывая межпредметное 

содержание в структуре этих образовательных дисциплин, целесообразно 

ориентироваться на расширение и углубление знаний о физической культуре, закрепление 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности, которые формируются в 

процессе освоения школьниками содержания учебного предмета «Физическая культура». 

Это, касается, прежде всего выполнения правил гигиены, здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья. 

В процессе овладения физической культурой происходит формирование умений, 

навыков и овладение способами деятельности. Так, в структуре познавательной 

деятельности это простейшие наблюдения за собственным физическим развитием и 

физической подготовленностью, умение принимать творческие решения в процессе 

подвижных игр или соревнований. В речевой деятельности это умение участвовать в 

диалоге при обучении двигательным действиям или объяснять правила подвижных игр, 

умение элементарно обосновывать качество выполнения физических упражнений, 

используя для этого наглядные образцы. У школьников развиваются организационные 

умение, связанные с самостоятельным выполнением задания, установлением 

последовательности упражнений при проведении утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, с изменением физической нагрузки с учетом индивидуальных показаний 

частоты сердечных сокращений и самочувствия. Развиваются также умения сотрудничать 

в коллективе сверстников в процессе проведения подвижных игр и спортивных 

соревнований. 
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Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества,  осваиваются  определенные  двигательные  действия,  активно  развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится по 405 ч. В 

1классе – 99 часов, во 2 – 4 классах – по 102 часа в каждом  

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура»  

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются:  

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
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 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 планировать  занятия  физическими  упражнениями  в  режиме  дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 
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 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

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 приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого 

мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие     гибкости: широкие     стойки     на     ногах;     ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, 

в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие  координации: произвольное  преодоление  простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией 
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равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей 

(1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в 

горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрѐх 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной    
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В области 

формирования 

личностной 

культуры 

- формирование способности к духовному развитию; 

- формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести); 

- формирование основ морали; 

- принятие обучающимися базовых национальных ценностей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам; 

- развитие трудолюбия 

В области 

формирования 

социальной культуры 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своей культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими; 

- формирование уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения; 

В области 

формирования 

семейной культуры 

- формирование отношения к семье, как основе российского 

общества; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к 

членам своей семьи; 

- формирование представления о семейных ценностях 

 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования 

Нормативно  правовой  и  документальной  основой  программы  духовно-                  

нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего 

образования  являются  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт 

начального  общего  образования;  Концепция  духовно-нравственного  развития  и 

воспитания личности гражданина России. 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 

Основная педагогическая цель  – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления  и  развития  высоконравственного,  ответственного,  инициативного  и 

компетентного гражданина России. 

Общие  задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на 

ступени начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценностные установки духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность; 

 гражданственность – долг перед Отечеством; 

 семья – любовь и верность, забота и помощь; 

 личность – саморазвитие и совершенствование; 

 труд и творчество; 

 наука – ценность знаний, стремление к познанию и истине; 

 традиционные религии – представление о вере и духовности; 
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 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека; 

 природа – эволюция, родная земля; 

 человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Организация духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся начальной школы в перспективе достижения национального 

воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

Направление «Ученик – патриот и гражданин» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Ценности: 

любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о политическом устройстве 

российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

 сформировать представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 сформировать элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 сформировать элементарные представления о правах и об обязанностях 

гражданина России; 

 развивать интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 воспитывать  уважительное  отношение  к  русскому  языку,  как  к 

государственному языку межнационального общения; 

 дать начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 
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 сформировать элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России; 

 развивать интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором 

находится образовательное учреждение; 

 формировать стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

 прививать любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

 прививать уважение к защитникам Родины; 

 формировать умение отвечать за свои поступки; 

 формировать негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом Томской области (на плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных  

людей,  явивших  примеры  гражданского  служения,  исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении  игр  военно-патриотического  содержания,  конкурсов  и  

спортивных соревнований,  сюжетно-ролевых  игр  на  местности,  встреч  с  

ветеранами  и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками гимназии, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.          
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Предполагаемый результат: 

 Формируется ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,  

старшему поколению; 

 Получены элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 Получен первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 Получен опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 Получен опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 Сформированы начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Направление «Ученик и его нравственность» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

Задачи: 

 Сформировать первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

 Научить различать хорошие и плохие поступки; 

 Дать представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на природе; 

 Сформировать элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

 Формировать  уважительное  отношение  к  родителям,  к  старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 Способствовать установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 Прививать бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 Научить пользоваться правилами вежливого поведения, культуры речи, 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 Формировать стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 Сформировать представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

 Сформировать отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

Виды деятельности и формы занятий: 
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 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой как театральные 

постановки, литературно- музыкальные композиции, художественные выставки и 

др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

 получение   первоначальных   представлений   об   исторических   и 

культурологических основах традиционных религий (через содержание учебных 

предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО»; 

 ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение  первоначального  опыта  нравственных взаимоотношений  в коллективе 

класса и школе - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями).    

Предполагаемый результат: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе   об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 
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 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Направление «Ученик и его отношение к труду» 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Задачи: 

 дать первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 формировать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

  сформировать элементарные представления об основных профессиях; 

  формировать ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 сформировать элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 отработать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 прививать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся 1-4 классов получают первоначальные представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки,  конкурсы и т.д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления школьникам возможностей 

творческой инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования (занятие народными промыслами, 
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природоохранительная деятельность, трудовые акции, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные  навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Направление «Ученик и его здоровье» 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

Задачи: 

 формировать ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 формировать элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально- 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 способствовать формированию элементарных представлений о влиянии 

нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; 

 формировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и  выполнение санитарно-гигиенических правил,  соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 формировать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 формировать первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

 формировать первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 формировать отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья 

(в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в 
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системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью); 

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

 практическое  освоение  методов  и   форм  физической  культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы внешкольных учреждений, 

при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, 

спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного 

питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного (душевного) и социального - 

психологического здоровья семьи и школьного коллектива - в ходе бесед с 

педагогами, психологом и социальным педагогом школы, родителями; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

психологом, медицинскими работниками, родителями). 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Направление «Ученик и его отношение к природе» 

Цель: 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Задачи: 

 развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 организовывать элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

  Виды деятельности и формы занятий: 
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 усвоение элементарных представлений об этнокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение     первоначального     опыта     эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при 

поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных 

и растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту 

жительства) 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

  элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Направление «Ученик и Мир прекрасного» 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Задачи: 

 способствовать формированию представлений о душевной и физической красоте 

человека; 

 учить видеть красоту природы, труда и творчества; 

 развивать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

 развивать интерес к занятиям художественным творчеством; 

 формировать стремление к опрятному внешнему виду;  

 формировать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 способствовать получению элементарных представлений об эстетических идеалах 

и художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 
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 знакомить с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 

 учить видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве гимназии и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду. 

Разучивать стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах. Учить понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

 учить видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; учить различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

 способствовать получению первоначального опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного образования); 

 организовывать участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно -досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ; 

 способствовать получению элементарных представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего душевного состояния человека; 

 организовывать участие в художественном оформлении помещений школы и 

классной комнаты. 

Предполагаемый результат: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Данные направления реализуются на различных уровнях: 
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 учебном: в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом: «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», 

«Технология», «Физическая культура и т.д.); 

 внеучебном: организация педагогического сопровождения и педагогической 

помощи школьникам с учетом особенностей социализации каждой конкретной 

личности; система факультативных курсов, кружков, практической деятельности 

включенных в духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное и социальное направление личности . 

 институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в условиях 

школьного сообщества как демократического правового пространства 

востребовались гражданские качества и умения школьников, чтобы возникала 

ситуативная гражданская активность, побуждающая их обращаться к совместно 

принятым нормам и поступать в соответствии с ними; 

 социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых 

проектов, связанных с совместными действиями школьников и родителями). 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования обеспечиваются достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие ученика как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т.д.). 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 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 него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школе, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника представителями 

различных социальных субъектов   за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов  
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

  Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной 

программы является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, 

самооценки, самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее 

образовательное звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться 

принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой 

опыт своим сверстникам. 

В результате реализации Программы ожидается: 

1. В школе, как в образовательной системе: 

 создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию; 

 обогащение   содержания духовно - нравственного   и   гражданско -  

патриотического воспитания; 

вовлечение  в  работу по духовно - нравственному  и  гражданско -патриотического 

воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности. 

2. В образе выпускника: 

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

 в историко-краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение 

норм правового государства; 

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, 

идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической 

деятельности. 

Воспитанники: 

 дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и 

людям; 

 они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать 

творчески, умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных 

ситуаций, а с интересом ищут и находят их решение; 

 они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой; 

 они способны к изменению самих себя. 

Формы подведения итогов реализации программы 

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в апреле-мае) 

предусматривает организацию итоговой выставки с художественно-прикладными и 

техническими работами; формирование лидерской группы из инициативных и активных 

участников программы. 

Диагностика: 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают 

возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает 

воспитательную работу более рациональной и экономной. 

1. Задачи диагностик: 
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Класс Задачи 

1класс необходимость выявить некоторые ценностные характеристики личности 

(направленность «на себя», «на общение», «на дело»), которые помогут 

учителю грамотно организовать взаимодействие с детьми 

2 -3 класс особенности самооценки и уровня притязаний каждого ребенка, его 

положение в системе личных взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», «непринятые»,  «пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе. 

4 класс изучения самооценки детей младшего школьного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Направления диагностики: 

Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося: 

 общие сведения; 

 способности; 

 темперамент; 

 самооценка; 

 успешность в деятельности; 

 уровень воспитанности. 

 Изучение межличностных отношений: 

 социометрия; 

 социально-психологический климат в классе; 

 общие сведения. 

3. Формы диагностики: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседы. 

  К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Критерии успешности нравственного образования 

 Результаты диагностических исследований нравственного роста личности 

школьников – положительная динамика роста позитивных отношений к 

нравственным ценностям. 

 Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы 

баллов активности и качества участия классных коллективов в общественной 

жизни. 

 Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положительная 

динамика по годам. 
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 Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в 

самоуправлении школой – положительная динамика числа участников и их 

предложений по совершенствованию работы школы. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни учащихся 

- это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся на ступени начального общего 

образования являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки России № 373 от 06 октября 2009г. 

зарегистрирован Минюст № 177856 от 22 .12. 2009); 

 Приказ Министерства образования и науки России № 1241 от 26.11.2010 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки России № 2357 от 22.09.2011 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированного в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 1993; 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учетом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между 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 всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком 



149 

 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития                      
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Здоровьесберегающая 

инфраструктура 
 

- состояние и содержание здания и помещений ОУ 

соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

- имеется столовая и помещения для хранения и 

приготовления пищи; 

- 100% учащиеся обеспечиваются бесплатным горячим 

питанием; 

- физкультурный зал оснащен игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

- в школе работают квалифицированные специалисты. 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

- соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки; 

- используются методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

- соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения; 

- осуществляется принцип индивидуализации обучения. 

Эффективная 

организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

- введен 3 час уроков физкультуры 

-   проводятся   физкультминутки   на   уроках, способствующие 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- регулярно проводятся спортивно – оздоровительные мероприятия:  

соревнования,  дни  здоровья,  конкурсы, спортивные праздники, 

походы. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

- в летний период организуется работа летнего оздоровительного 

лагеря 

Просветительская 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

- проводятся общешкольные и классные родительские собрания по 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

- организуется совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек, походов. 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг эффективности программы 

№ 

п.п. 
Критерий Показатели 

1 Наличие необходимой 

нормативно-правовой базы для 

реализации проекта 

Наличие решений педагогического совета о 

введении в образовательном учреждении 

проекта формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

2 Внедрение инновационных 

технологий в образовательный 

процесс 

Разработка  инновационных  физкультурно- 

оздоровительных  технологии  и  методик 

адаптивной физкультуры. 

Применение технологий на уроках физической 

культуры, во внеклассной спортивной работе 

3 Соблюдение санитарно- Соответствие расписание уроков санитарно- 
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гигиенических требований при 

составление школьного 

расписания уроков 

гигиеническим требованиям. 

4 Соблюдение санитарно-

гигиенических условий в классе 

и школе 

Соответствие требованиям СанПин по ТБ 

5 Использование 

дополнительного 

образования как ресурса 

релаксации и реабилитации 

возможностей обучающихся. 

Охват обучающихся школы занятиями в 

системе    дополнительного    образования. 

Деятельности спортивных секций, кружков, 

6 Обеспечение массовости 

участия обучающихся в 

спортивных внешкольных 

акциях 

Рост числа обучающихся участвующих 

в массовых спортивных внешкольных акциях. 

7 Удовлетворенность участников 

образовательного процесса 

работой школы в области 

здоровья. 

Результаты анкетирования 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об  образовании    в  Российской  Федерации»»,  Федерального  государственного 

образовательного   стандарта   начального   общего   образования, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с 

ОВЗ, Концепций УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

1. преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

2. овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с  ограниченными  возможностями  здоровья посредством  индивидуализации  и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Цель программы: 

 обеспечение коррекции и оказание помощи детям в преодолении освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 осуществление   индивидуально   ориентированной   психолого –медико - 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
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учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого – медико - 

педагогической комиссии); 

 обеспечение возможности освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования; 

 оказание консультативной и методической помощи всем участникам 

образовательного процесса и родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений, 

взаимодействие и согласованность специалистов различного профиля в решении 

проблем ребенка; 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению.  

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом, 

психическом развитии.  

 Рекомендательный  характер  оказания  помощи. Принцип  обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее 

основное содержание:  

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого - медико-педагогической помощи в 

условиях школы: 

Задачи 
Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос

ть в т.ч. года) 

Ответственн

ые 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического 

и психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического         

и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение         

истории 

развития 

ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение    

классного 

руководителя, 

анализ               

работ 

обучающихся 

Сентябрь  Классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 



153 

 

Первичная 

диагностика 

для  выявления  

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой 

помощи. 

Формирование 

 характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

 

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

 

Сентябрь  

 

Классный 

руководите 

ль. 

педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед 

 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирован

ие. Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой 

карты, 

протокола 

обследования) 

Сентябрь Педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед 

 

Проанализирова

ть причины 

возникновения 

Трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню 

развития 

обучающегося 

 

Разработка 

коррекционной 

программы 

 

До 1.10 

 

Педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед, 

дефектолог 

  

Социально-педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованнос

ти 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; 

уровень знаний 

по 

предметам 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, об 

уровне 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководите 

ль, 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 
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обидчивость и 

т.д.) 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  (личностных,  

регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемы

е 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичност

ь в 

течение года) 

Ответственны

е 

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 

образовательног

о 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Сентябрь  Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Обеспечить 

психологическо

е и 

логопедическое 

сопровождение 

детей 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания 

До 1.10 Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

дефектолог 
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с ОВЗ, детей- 

инвалидов 

 

 

занятий. 

3.Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4.Отслеживание 

динамики 

развития 

ребенка. 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, 

детей-

инвалидов. 

 

 Разработка 

рекомендаций      

для 

педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с детьми с 

ОВЗ. 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

направленных на 

формирование 

навыков 

здорового  и 

безопасного     

образа 

жизни. 

В течение года Медицинский 

работник 

классный 

руководитель 

 

  Консультативная  работа обеспечивает непрерывность  специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи 
Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос

ть 

в течение 

года) 

Ответственн

ые 

Консультирован

ие 

педагогических 

работников, 

родителей 

(законных 

представителей) 

Консультирован

ие 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

помощи 

1.Разработка 

плана 

консультативн

ой 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

2. Написание 

рекомендаций, 

выбор 

приѐмов, 

Индивидуальны

е, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк: 

учитель – 

логопед, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 
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упражнений и 

др. 

Информационно - просветительская работа, направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируем

ые 

результаты. 

Виды    и    

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос

ть в 

течение года) 

Ответственн

ые 

Информирован

ие 

родителей 

(законных 

представителей

) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов 

Информационн

ые 

мероприятия 

По отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПк: 

учитель – 

логопед, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

дефектолог,  

заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

 

Информационны

е 

мероприятия 

 

По        

отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПк: 

учитель – 

логопед, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

дефектолог,  

заместитель 

директора по 

УВР 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

(особенностей развития), определения специфики и их особых образовательных 

потребностей. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является организованный 

вариативный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этап   диагностики   коррекционно-развивающей   образовательной   среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 
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Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы. 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

получения образования и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

обучающимися логопедом, педагогом-психологом, дефектологом, педагогами начального 

звена. Отбор в группы коррекционных занятий, проводится по итогам обследования и с 

учетом рекомендаций психолого – медико-педагогического консилиума. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого – медико-

педагогический консилиум. Он проводится по итогам четвертей и учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В школе создана служба комплексного сопровождения, которая, ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

логопед 

педагог-психолог 

социальный педагог 

дефектолог 

Еще одним механизмом реализации коррекционной работы является социальное 

партнерство. Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам   

преемственности   обучения,   развития   и   адаптации,   социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество  с  негосударственными  структурами  (общественными 

объединениями инвалидов); 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться: 

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы 

обучения, наличие соответствующих материально-технических условий); 

 сравнительная   характеристика   данных   медико-психологической   и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 
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 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ. 

Предполагаемые результаты: 

 раннее выявление отклонений в развитии детей; 

 оказание конкретной психолого-педагогической помощи ребенку; 

 повышение психолого-педагогической грамотности педагогов и родителей; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения. 

Коррекционная работа с детьми, имеющими ограниченные  возможности 

здоровья 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

№ 
Особенность 

ребенка (диагноз) 

Характерные 

особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 

1.  Дети с задержкой 

психического 

развития 

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная 

истощаемость; 

3) неустойчивость 

внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность 

произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии 

всех форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык 

самоконтроля; 

11) незрелость 

эмоционально- 

волевой сферы; 

12) ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навык 

каллиграфии; 

15) трудности в счете 

через 10, решении задач. 

1. Соответствие темпа, объѐма 

и 

сложности учебной 

программы 

реальным познавательным 

возможностям ребѐнка, 

уровню 

развития его когнитивной 

сферы, 

уровню подготовленности, то 

есть уже 

усвоенным знаниям и 

навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности 

(умение осознавать учебные 

задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с 

взрослыми, 

оказание педагогом 

необходимой 

помощи ребѐнку, с учѐтом его 

индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная 

дозированная 

помощь ученику, решение 

диагностических задач. 

5. Развитие у ребѐнка 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Малая наполняемость 

класса (10–12 человек). 
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7. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и 

валеологических требований. 

8. Организация классов 

коррекционно- 

развивающего обучения в 

стенах 

массовой школы. 

9. Специально 

подготовленный 

в области коррекционной 

педагогики 

(специальной педагогики и 

коррекционной психологии) 

специалист – учитель, 

способный 

создать в классе особую 

доброжелательную, 

доверительную 

атмосферу. 

10. Создание у 

неуспевающего 

ученика чувства 

защищѐнности 

и эмоционального комфорта. 

11. Безусловная личная 

поддержка 

ученика учителями школы. 

12. Взаимодействие и 

взаимопомощь 

детей в процессе учебной 

деятельности 

2.  Дети с легкой 

степенью 

умственной 

отсталости, в 

том числе с 

проявлениями 

аутизма 

(по желанию 

родителей и 

в силу других 

обстоятельств 

могут учиться в 

общеобразовательной 

школе) 

Характерно недоразвитие 

1) познавательных 

интересов: они 

меньше испытывают 

потребность 

в познании, «просто не 

хотят 

ничего знать»; 

2) недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня 

мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентов устной 

речи, 

касающихся 

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе 

воспитания, 

обучения и коррекция 

их недостатков. 

2. Формирование правильного 

поведения. 

3. Трудовое обучение и 

подготовка к 

посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация как 

итог 

всей работы. 

5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа 
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фонетико-фонематической 

и 

лексико-грамматической 

сторон; 

возможны все виды 

речевых 

нарушений; 

6) мыслительных 

процессов, 

мышления – медленно 

формируются обобщающие 

понятия; не формируется 

словесно-логическое и 

абстрактное мышление; 

медленно развивается 

словарный и 

грамматический 

строй речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой 

сферы; 

9) восприятии, памяти, 

внимания. 

психиатра, 

если это необходимо, 

психолога, 

педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной 

рабочей и домашней 

обстановки (с 

целью снижения смены 

эмоций, 

тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода 

отвлечения, 

позволяющего снизить 

интерес к 

аффективным формам 

поведения. 

8. Поддержание всех 

контактов (в 

рамках интереса и активности 

самого 

ребѐнка). 

9. Стимулирование 

произвольной 

психической активности, 

положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных 

сторон 

психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение различных 

методов, способствующих 

развитию 

мелкой моторики и 

произвольных 

движений (ритмика, 

гимнастика, 

ручной труд, спорт, бытовые 

навыки). 

3.  Дети с 

отклонениями в 

психической 

сфере (состоящие 

на учете у 

психоневролога 

психиатра, 

психопатолога и 

др.) 

1) повышенная 

раздражительность; 

2) двигательная 

расторможенность 

в сочетании 

со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений 

в 

характере во всех 

жизненных ситуациях; 

1. Продолжительность 

коррекционных 

занятий с одним учеником 

или 

группой не должна 

превышать 20 

минут. 

2. В группу можно 

объединять 

по 3–4 ученика с 

одинаковыми 
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4) социальная 

дезадаптация 

Проявления невропатии 

у детей: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и 

беспокойствам; 

2) нервная ослабленность 

в виде общей 

невыносливости, 

быстрой утомляемости 

при 

повышенной нервно-

психической 

нагрузке, а также при 

шуме, 

духоте, ярком свете; 

3) нарушение сна, 

уменьшенная 

потребность в дневном 

сне; 

4) вегетососудистая 

дистония 

(головные боли, ложный 

круп, бронхиальная астма, 

повышенная потливость, 

озноб, 

сердцебиение); 

5) соматическая 

ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и 

т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, 

конституционально 

обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заикания и 

др.) 

пробелами в развитии и 

усвоении 

школьной программы или со 

сходными затруднениями в 

учебной деятельности. 

3. Учѐт возможностей 

ребѐнка 

при организации 

коррекционных 

занятий: задание должно 

лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть 

доступным. 

4. Увеличение трудности 

задания 

пропорционально 

возрастающим 

возможностям ребѐнка. 

5. Создание ситуации 

достижения 

успеха на индивидуально-

групповом занятии в период, 

когда ребѐнок ещѐ не может 

получить хорошую оценку 

на уроке. 

6. Использование системы 

условной качественно-

количественной оценки 

достижений ребенка 

4.  Дети с 

нарушениями 

речи 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением незнания 

языка; 

3) нарушения речи связаны 

1. Обязательная работа с 

логопедом. 

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства. 

3. Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха 

(расслабление 

речевого аппарата). 
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с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не 

исчезают, а 

закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определенного 

логопедического 

воздействия; 

6) нарушения речи 

оказывают 

отрицательное влияние на 

психическое развитие 

ребенка. 

4. Пополнение активного и 

пассивного 

словарного запаса. 

5. Сотрудничество с 

родителями 

ребѐнка (контроль за речью 

дома, 

выполнение заданий 

логопеда). 

6. Корректировка и 

закрепление 

навыков грамматически 

правильной 

речи (упражнения на 

составление 

словосочетаний, 

предложений, 

коротких 

текстов). 

7. Формирование адекватного 

отношения ребѐнка к 

речевому 

нарушению. 

8. Стимулирование 

активности 

ребѐнка в исправлении 

речевых 

ошибок. 

5.  Дети с нарушением 

слуха 

(слабослышащие и 

позднооглохшие 

дети) 

1) нарушение 

звукопроизношения 

(или отсутствие речи); 

2) ребѐнок не может 

самостоятельно учиться 

говорить; 

3) ребѐнок старается уйти 

от речевых контактов 

или «не понимает» 

обращѐнную к нему речь; 

4) ребѐнок воспринимает 

слова собеседника на 

слухо-зрительной основе 

(следит глазами за 

движениями губ 

говорящего и «считывает» 

его речь); 

5) возможны отклонения 

в психической сфере: 

осознание, что ты не такой 

как все и как следствие – 

нарушение поведения, 

1. Стимулирование к 

общению 

и содержательной 

коммуникации с 

окружающим миром. 

2. Правильная позиция 

педагога: не поворачиваться 

спиной к 

слабослышащему ученику во 

время устных объяснений; 

стараться контролировать 

понимание ребѐнком 

заданий и инструкций до их 

выполнения; 

3. Правильная позиция 

ученика 

(поставить ребѐнка с 

нарушенным слухом так, 

чтобы он мог видеть не 

только педагога и доску, но и 

большинство детей; посадить 

за первую парту сбоку от 
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общения, психического 

развития; 

6) пассивный и активный 

словарный запас по объему 

совпадает (ребенок хорошо 

понимает лишь то, о чем он 

может сказать); 

7) характерны нарушения 

звуко - буквенного состава 

слов; 

8) трудности в освоении 

учебной программы; 

9) ребенок нуждается в 

дополнительной 

коррекционной помощи, 

подборке индивидуального 

слухового аппарата. 

 

педагога (справа от него). 

4. Помощь ребѐнку в 

освоении 

в коллективе слышащих детей 

(постараться подружить его 

со 

сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: не 

помогать там, где ребѐнок 

может и должен справиться 

сам. 

6. Развитие слухового 

внимания: 

требовать от ребѐнка с 

нарушенным слухом, чтобы 

он 

всегда смотрел на 

говорящего, 

умел быстро отыскать 

говорящего, для этого его 

необходимо контролировать, 

например: «Повтори, что я 

сказала», «Повтори, о чем 

рассказала Оля», «Продолжи, 

пожалуйста» и т.п. 

7. Активное включение 

ребѐнка с 

нарушенным слухом в работу 

класса (группы), не 

задерживая при этом темп 

ведения урока (занятия). 

8. Требование от ребѐнка 

повторять вслух задания, 

предложенные в устной 

форме, или заданные 

вопросы. 

9. Включение 

слабослышащего 

ребѐнка в учебную 

деятельность 

непосредственно на уроке, 

специально организовывая 

эту деятельность (в течение 

первых лет обучения учитель 

должен менять или дополнять 

инструкции к упражнениям из 

учебника, учитывая 

возможности 

ученика). 

10. Корректировка и 
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закрепление 

навыков грамматически 

правильной речи (упражнения 

на составление 

словосочетаний, 

предложений, коротких 

текстов). 

11. Учѐт конкретных ошибок, 

допускаемых ребѐнком при 

письме, использование 

соответствующих заданий с 

применением словаря 

(письменная «зарядка»). 

12. Поддержка при написании 

изложений, диктантов, при 

составлении пересказов и 

других 

видах работы. 

13. Расширение словарного 

запаса слабослышащего 

ребѐнка; 

пояснение слов и 

словосочетаний, несущих 

дополнительную, например 

математическую нагрузку 

(поровну, дали по..., раздали 

каждому, больше на..., 

меньше на... и др.). 

14. Обязательное 

сотрудничество с 

сурдопедагогом (логопедом) и 

родителями ребенка. 

6.  Дети с 

нарушениями 

зрения 

(слабовидящие 

дети) 

1) основное средство 

познания окружающего 

мира – осязание, слух, 

обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в 

виде звуков, тонов, ритмов, 

интервалов); 

2) развитие психики имеет 

свои специфические 

особенности; 

3) процесс формирования 

движений задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных при- 

знаков (местоположение, 

направление, расстояние, 

поэтому возникают 

трудности 

1. Обеспечение 

дифференцированного 

и специализированного 

подхода к ребѐнку (знание 

индивидуальных 

особенностей 

функционирования 

зрительной системы 

ученика). 

2. Наличие технических 

средств и оборудования, 

обеспечивающих 

процесс обучения и 

воспитания. 

3. Наличие методического 

обеспечения, включающего 

специальные дидактические 

пособия, рассчитанные на 
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ориентировки в 

пространстве); 

5) тенденция к 

повышенному 

развитию памяти  

(проявляется 

субъективно и 

объективно); 

6) своеобразие внимания 

(слуховое 

концентрированное 

внимание); 

7) обострѐнное осязание – 

следствие иного, чем у 

зрячих 

использования руки (палец 

никогда не научит слепого 

видеть,но видеть слепой 

может своей рукой); 

8) особенности 

эмоционально- волевой 

сферы (чувство 

малоценности, 

неуверенности и 

слабости, 

противоречивость 

эмоций, неадекватность 

воли; 

9) индивидуальные 

особенности 

работоспособности, 

утомляемости, 

скорости усвоения 

информации (зависит от 

характера поражения 

зрения, личных 

особенностей, 

степени дефекта), отсюда 

ограничение возможности 

заниматься некоторыми 

видами деятельности; 

10) обеднѐнность опыта 

детей и отсутствие за 

словом 

конкретных 

предвтавлений, так как 

знакомство с объектами 

внешнего мира лишь 

формально-словесное; 

11) особенности общения: 

осязательное или на 

зрительно- осязательное 

восприятие слепого и 

слабовидящего; специальные 

учебники, книги, рельефно- 

графические пособия по 

изучаемым предметам и для 

проведения коррекционных 

занятий по ориентированию, 

развитию зрения, 

осязания. 

4. Выделение ребѐнку 

специального шкафчика для 

хранения 

этихприспособлений. 

5. Правильная позиция 

ученика (при опоре на 

остаточное зрение сидеть 

ребенок должен за первой 

партой в среднем ряду, при 

опоре на осязание и 

слух – за любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая 

освещенность (не 

менее 1000 люкс), освещение 

на 

рабочем месте (не менее 400–

500 

люкс); для детей, страдающих 

светобоязнью, установить 

светозатемнители, 

расположить 

рабочее место, ограничивая 

попадание прямого света; 

ограничение времени 

зрительной работы 

(непрерывная 

зрительная нагрузка не 

должна 

превышать 15–20 мин. у 

слабовидящих учеников и 10–

20 мин. для учеников с 

глубоким нарушением 

зрения); расстояние от глаз 

ученика до рабочей 

поверхности должно быть не 

менее 30 см; работать с 

опорой на осязание или слух. 

7. При работе с опорой на 
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многие дети не умеют 

общаться в диалоге, 

так как они не слушают 

собеседника; 

12) низкий темп чтения и 

письма; 

13) быстрый счѐт, знание 

больших по объѐму стихов, 

умение петь, находчивы в 

викторинах; 

14) страх, вызванный 

неизвестным и не 

познанным в мире зрячих 

(нуждаются в 

специальной ориентировке 

и 

знакомстве).  

зрение 

записи на доске должны быть 

насыщенными и 

контрастными, буквы 

крупными, в некоторых 

случаях они должны 

дублироваться раздаточным 

материалом. 

8. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе, усиление 

педагогического руководства 

поведением не только 

ребенка с нарушением 

зрения, но и всех 

окружающих людей, включая 

педагогов разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с 

тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и 

родителями. 

7.  Дети с 

нарушением 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

(способные к 

самостоятель- 

ному 

передвижению и 

самообслужи- 

ванию, с 

сохранным 

интеллектом) 

У детей с нарушениями 

ОДА ведущим является 

двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение 

или 

утрата двигательных 

функций). Основную массу 

среди них составляют дети 

с церебральным 

параличом (89%). У этих 

детей двигательные 

расстройства 

сочетаются с 

психическими и 

речевыми нарушениями, 

поэтому большинство из 

них 

нуждается не только в 

лечебной и социальной 

помощи, но и в психолого- 

педагогической и 

логопедической 

коррекции. Все дети с 

нарушениями ОДА 

нуждаются в особых 

условиях 

жизни, обучения и 

последующей 

трудовой деятельности. 

1. Коррекционная 

направленность всего 

процесса обучения. 

2. Возможная психолого- 

педагогическая социализация. 

3. Посильная трудовая 

реабилитация. 

4. Полноценное, 

разноплановое 

воспитание и развитие 

личности 

ребѐнка. 

5. Комплексный характер 

коррекционно-

педагогической 

работы. 

6. Раннее начало 

онтогенетически 

последовательного 

воздействия, 

опирающегося на сохранные 

функции. 

7. Организация работы в 

рамках 

ведущей деятельности. 

8. Наблюдение за ребѐнком в 

динамике продолжающегося 

психоречевого развития. 

9. Тесное взаимодействие с 
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родителями и всем 

окружением 

ребѐнка 

8.  Дети с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально -

волевыми 

расстройствами, с 

ошибками 

воспитания (дети 

с девиантным 

и деликвентным 

поведение, 

социально - 

запущенные, 

из социально- 

неблагополучных 

семей) 

1) наличие отклоняющегося 

от 

нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются и 

корригируются; 

3) частая смена состояния, 

эмоций; 

4) слабое развитие силы 

воли; 

5) дети особенно 

нуждаются в 

индивидуальном подходе 

со 

стороны взрослых и 

внимании 

коллектива сверстников  

1. Осуществление 

ежедневного, 

постоянного контроля как 

родителей, так и педагогов, 

направленного на 

формирование у детей 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны 

взрослого, сохранение 

спокойного тона при 

общении с ребѐнком (не 

позволять кричать, 

оскорблять ребѐнка, 

добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество 

учителя и родителей в 

процессе обучения (следить, 

не образовался ли какой- 

нибудь пробел в знаниях, не 

переходить к изучению 

нового 

материала, не бояться 

оставить 

ребѐнка на второй год в 

начальной школе, пока он не 

усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и 

психического здоровья 

ребѐнка. 

5. Развитие общего кругозора 

ребѐнка (посещать театры, 

цирк, 

выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на 

природу). 

6. Своевременное 

определение 

характера нарушений у 

ребѐнка, поиск эффективных 

путей помощи. 

7. Чѐткое соблюдение режима 

дня (правильное чередование 

периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор 

определѐнных действий, что 

приводит к закреплению 
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условно-рефлекторной связи 

и 

формированию желательного 

стереотипа. 

9. Заполнение всего 

свободного 

времени заранее 

спланированными 

мероприятиями (ввиду 

отсутствия умений 

организовывать своѐ 

свободное время), 

планирование дня поминутно. 

10. Формирование социально 

приемлемых форм поведения 

и 

трудовых навыков. 

11. Четкие и короткие 

инструкции, контроль 

выполнения заданий 

(усложнять задания по ходу 

коррекционных 

мероприятий). 

12. Чередование различных 

видов деятельности (ввиду 

малой 

привлекательности для таких 

детей интеллектуального 

труда его необходимо 

чередовать с трудовой или 

художественной 

деятельностью). 

13. Общественно значимый 

характер деятельности, 

которая 

должна занимать большую 

часть 

времени. Созидательный труд 

позволяет снизить 

пристрастие этих детей к 

разрушению. 

14. Объединение детей в 

группы и коллектив. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных  (жизненных)  компетенций, необходимых  для  решения  практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
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необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
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(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других; 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения ООП НОО должны отражать: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
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 овладение  эффективными  способами  учебно-познавательной  и  предметно- 

практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; 

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать 

процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

 Требования  к  результатам  освоения  программы  коррекционной  работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Жизненно значимые 

компетенции 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. Умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально, и необходимо. Умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный 

запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи  

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в 

школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в  

расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные и домашние дела и принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, 

что праздники бывают 

разными. Стремление порадовать близких. Стремление 
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участвовать в подготовке и проведении праздника. 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор.  

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. Умение получать и 

уточнять информацию от собеседника. Освоение 

культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребенок может 

использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. Умение 

передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других людей. Умение 

делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

Дифференциация и 

осмысление картины мира и 

ее 

временно-пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения ребенка с точки 

зрения опасности безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 

дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

,Умение устанавливать взаимосвязь природного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

вести себя в быту сообразно этому пониманию. Умение 

устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность.  

Осмысление своего 

социального окружения и 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

ребѐнка социальные ритуалы. Умение корректно 
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освоение соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и социальных 

ролей. 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. Умение не быть 

назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. Умение 

применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

3. Организационный раздел   

3.1. Учебный план начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сепольская основная 

общеобразовательная школа» (Приложение 1) 

3.2. План внеурочной деятельности  

Вариативная часть учебного плана включает внеурочную деятельность. 

Организация занятий раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

1. Учебный план внеурочной деятельности для 1-4-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО) на 2019 - 2020 учебный год, разработан на 

основе федеральных нормативных документов: 

 приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования"; 

 приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373"; 

  приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373"»; 

2. Организация внеурочной деятельности 1 - 4 классах осуществляется в форме 

еженедельных занятий. 

3. Реализация курсов внеурочной деятельности осуществляется в формате 

еженедельных занятий. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: 

 обеспечение   соответствующей   возрасту   адаптации   ребѐнка   в 

образовательном учреждении; 

 создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 
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Задачи: 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 навыков; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и формирование 

культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного общения 

со взрослыми и сверстниками; 

 передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

 поколений; 

 знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных воспитание 

силы воли, терпения при достижении поставленной цели  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в школе 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий и 

организуется по следующим направлениям развития личности: 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно – нравственное. 

  Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования   определяет   образовательное   учреждение.   Содержание   занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, должно формироваться с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться в 

формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования реализации основной образовательной программы. 

В зависимости от возможностей образовательного учреждения, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в 

том числе: 

 непосредственно в образовательном учреждении по типу школы полного дня 

(группа развития) 

 совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

 объектами, учреждениями культуры; 

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательного учреждения (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценного 
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пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном 

единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном 

учреждении предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники данного учреждения (учителя начальной школы, учителя-предметники, 

социальные педагоги, педагоги). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы еѐ реализации, как факультативы, детские 

научные общества, экологические и военно-патриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребѐнка на основе спектра 

направлений  детских  объединений  по  интересам,  возможности  свободного 

самоопределения ребѐнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной 

основы организации образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением в 

соответствии со своим учебным планом и независимо от выбранной схемы его реализации 

должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

При организации внеурочной деятельности в рамках сетевого взаимодействия 

используются возможности организаций дополнительного образования детей, учреждений  

культуры и спорта. 

При отборе содержания и видов деятельности детей учитываются интересы и 

потребности самих детей, пожелание родителей, опыт внеурочной деятельности педагогов 

и материально-техническая база школы. 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от урочных 

(экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики). Занятия могут проводиться не только учителями 

общеобразовательного учреждения, но и педагогами учреждений дополнительного 

образования. 

  Направления, виды и формы внеурочной деятельности 

Направление 

Содержательная 

характеристика 

направления 

Формы реализации 

направления 

Спортивно- 

оздоровительное 

Овладение умениями 

организовать 

собственную 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим 

Минутки здоровья, 

соревнования, 

месячник   ЗОЖ,   

тематические 

беседы, встречи со 
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дня, утренняя зарядка, 

подвижные игры, 

регулярные занятия 

спортом и т.д.). 

спортсменами, с 

медицинскими 

специалистами  

В форме еженедельных 

занятий 

Кружки «Здоровейка», 

«ОФП», «Юный лыжник» 

Духовно-нравственное Приобщение 

обучающихся к 

культурным ценностям 

своего народа, его 

традициям, 

общечеловеческим 

ценностям 

В форме еженедельных 

занятий  

Кружки «Чик-чок», «Гажа 

бичирок» 

Классные часы, беседы, 

просмотр 

кинофильмов с целью 

знакомства с 

героическими страницами 

истории России,  жизнью  

замечательных людей,     с     

обязанностями гражданина. 

Беседы о подвигах 

Российской армии,   

защитниках   Отечества, 

встречи    с    ветеранами    и 

военнослужащими. 

Расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в семье - 

беседы о семье, о родителях 

и прародителях. 

Участие в проектах, акциях 

и социальных инициативах. 

Общекультурное формирование основ 

эстетической культуры, 

воспитание ценностного 

отношения к прекрасному 

В форме еженедельных 

занятий 

Кружки «Делаем сами 

своими руками», 

«Мастерилка», «Радуга 

творчества». 

Обсуждение книг, 

художественных 

фильмов, телевизионных 

передач, компьютерных игр 

на предмет их этического и 

эстетического 

содержания. Различные 

виды творческой 

деятельности и 

художественное 

творчество в системе 

учреждений 

дополнительного 
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образования. 

Оформление класса и 

школы, озеленение 

пришкольного участка. 

Участие в проектах, акциях 

и социальных инициативах 

Общеинтеллектуальное Формирование потребности 

к познанию, 

обеспечение общего 

интеллектуального 

развития, формирование 

умений и навыков 

проектной деятельности 

обучающихся 

В форме еженедельных 

занятий 

Кружки «»Умникам и 

умницам», «Затейник», 

Занимательная математика», 

«Смысловое чтение. Работа 

с текстом», «Английский 

для малышей».  

Марафон   знаний,   

олимпиады, 

конкурсы, 

интеллектуальные игры, 

предметные чемпионаты, 

учебные 

исследования и проекты 

Социальное освоение социальных ролей, 

опыта социального 

взаимодействия в открытом 

социуме, приобщение к 

демократическим формам 

жизнедеятельности 

Классные часы, встречи, 

обсуждение книг, акции, 

проектная деятельность, 

социальные инициативы 

 

План внеурочной деятельности по классам 

2019 -2020 учебный год 
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1 2 1 1          4 

2 1 1  1 1        4 

3 1 1      1 1   3 7 

4 1 1        1 1 3 7 

Итого  22 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации ООП НОО (далее - система условий) разработана на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система условий учитывает особенности школы, а также ее взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 
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1. Кадровые условия реализации ООП НОО. 

2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО. 

3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО. 

4. Материально-технические условия реализации ООП НОО. 

5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО. 

6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 

НОО. 

7. Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО. 

8. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО. 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ «Сепольская ООШ» для 

участников  образовательных  отношений созданы  условия,  обеспечивающие 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований и проектно-исследовательской деятельности; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП НОО, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой школы, и с 

учетом национальных особенностей региона; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 обновления содержания основной ООП НОО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей 

нашего региона; 

 эффективного  управления школой с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

3.3.1. Кадровые, психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Сепольская ООШ» укомплектована (100%) педагогическими, руководящими 

и иными работниками. Уровень квалификации педагогических и иных работников 

соответствует занимаемой должности и квалификационным характеристикам. 

№ 

п/п 
Специалисты Должностные обязанности 

Количество 

специалистов 

в 

начальной 

школе 

1.  Директор Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1 

2.  Заместитель 

директора 

по УВР 

Обеспечивает совершенствование 

методов 

организации образовательного процесса. 

1 



179 

 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса 

3.  Педагог-

организатор 

Координирует работу классных 

руководителей, 

разработку учебно-методической и иной 

документации 

1 

4.  Учитель Организация условий для успешного 

продвижения 

ребёнка  в  рамках  образовательного  

процесса 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует   формированию   общей   

культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и 

освоения образовательных программ 

4 

5.  Социальный 

педагог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребёнка в 

соответствии с 

его возрастными и индивидуальными 

возможностями и социальными 

условиями 

1 

6.  Педагог-психолог  Осуществляет профессиональную 

деятельность, 

направленную на сохранение 

психического, соматического и 

социального благополучия учащихся 

1 

7.  Учитель-логопед Осуществляет профессиональную 

деятельность, 

направленную на коррекцию речевых 

патологий 

1 

8.  Дефектолог   1 

9.  Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в 

процессе воспитания культурного и 

гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной компетентности 

обучающихся 

путём обучения поиска, анализа, оценки и 

обработки 

информации 

1 

10.  Заведующий 

хозяйством 

осуществляет      руководство      

хозяйственной 

деятельностью школы; 

осуществляет    контроль    за    

хозяйственным 

обслуживанием и надлежащим 

1 
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состоянием школы; 

организует контроль за рациональным 

расходованием материалов и финансовых 

средств 

школы 

11.  Главный бухгалтер Осуществляет организацию 

бухгалтерского учета 

хозяйственно-финансовой деятельности и 

контроль 

за экономным использованием 

материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, 

сохранностью 

собственности школы. 

1 

Кадровое обеспечение образовательного процесса на уровне начального общего 

образования 

Образовательную деятельность осуществляют: 

 учителей начальных классов - 4 человека; 

 учитель физической культуры – 1 человек; 

 учителей английского языка – 2 человека; 

 учителей музыки  – 1 человек; 

 педагог – психолог – 1 человек; 

 учитель – дефектолог – 1 человек; 

 учитель – логопед – 1 человек; 

 социальный педагог - 1 человек. 

Все имеют квалификацию соответствующую должности. 

Курсовая подготовка по повышению квалификации всеми учителями проходит в 

соответствие с графиком. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии Стандарта общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности учащихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности гимназии к введению Стандарта начального общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

План методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов по ФГОС НОО на 2019 - 2020 учебный год 

Цель методической работы: организация сопровождения деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

№ 

п.п 
Мероприятие Срок Ответственные 

1.  Разработка 

мониторинговых 

1 раз в год Заместитель директора 
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заданий 

(анкетирования) по 

ФГОС НОО 1-4 классы 

2.  Разработка учебных 

программ по 

предметам. 

 

Май- август Заместитель 

директора, 

руководитель ШМО 

начальных классов 

 

3.  Разработка, 

корректировка и 

утверждение 

программ по 

внеурочной 

деятельности. 

 

В течение года Заместитель 

директора 

 

4.  Обработка и анализ 

результатов 

контрольных работ по 

достижению 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучающихся. 

 

1 раз вод Заместитель 

директора, 

педагоги начальных 

классов 

 

5.  Проведение открытых 

мероприятий 

Январь – март Заместитель 

директора, 

руководитель ШМО 

начальных классов, 

педагоги начальных 

классов 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования, начального общего образования и основного общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержку одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержку детских 

объединений, ученического самоуправления). 

Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной 

программы начального общего образования направлены: 

 на  формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 
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 на   диверсификацию   уровней   психолого-педагогического   сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 на вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного   процесса   (профилактика,   диагностика,   консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу 

и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

 коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

   Мероприятия Сроки Ответственные 

Преемственность содержания и форм организации ООП: 

Посещение и анализ занятий 

- в 1-х классах, 

- в 4-х классах. 

в течение года Заместитель директора, 

руководитель ШМО 

начальных классов, учителя 

начальных классов 

воспитатели ДОУ 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с родителями 

по 

результатам тестирования 

1классы (начало учебного 

года) 4 классы (переход на 

уровень основной школы) 

сентябрь – ноябрь (1 

классы) 

февраль – май (4 классы) 

заместитель директора по 

УВР, 

педагог-психолог, учитель – 

логопед, учителя начальных 

классов 

Психологическое 

сопровождение 

процесса адаптации в 1-х 

классах и 

учащихся 4-х классов, 

переходящих в среднее 

звено: - наблюдение за 

поведением 

первоклассников; 

в учебных и внеучебных 

ситуациях; 

- проведение 

психодиагностического 

минимума в параллели 1-х, 

4-х классах; 

- опрос педагогов, 

родителей; 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с родителями 

на тему: 

в течение года заместитель директора по 

УВР, 

педагог-психолог, учителя 

начальных классов 
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«Создание ситуации 

сотрудничества и 

формирование установки 

ответственности родителей 

по 

отношению к проблемам 

школьного 

обучения и развития 

ребенка». 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

учителей: 

Мониторинг 

формирования УУД 

в течение года  педагог-психолог,  

заместитель директора по 

УВР, учителя начальных 

классов 
Проведение 

индивидуальных, 

групповых консультаций с 

педагогами на темы: 

«Организация эффективного 

процесса обучения 

школьников», «Построение 

взаимоотношений со 

школьниками и коллегами 

на взаимовыгодных 

началах»  

Вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения: 

Реализация программы 

«Формирование 

экологической культуры, 

здорового и 

безопасного образа жизни» 

в течение года заместитель директора по 

УВР, 

классные руководители 

Реализация плана 

внеурочной 

деятельности 

в течение года заместитель директора по 

УВР, 

классные руководители 

Диагностика уровня 

адаптации 

первоклассников к новой 

социальной 

ситуации 

сентябрь – ноябрь педагог-психолог 

Диагностика уровня 

готовности 

выпускников начальной 

школы к 

обучению в среднем звене 

февраль – май заместитель директора 

по УВР, педагог-психолог 

Реализация индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, программ для 

одаренных детей и детей с 

ОВЗ 

в течение года заместитель директора,  

учителя начальных классов 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 
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Нормативно-правовое обеспечение финансово-хозяйственной деятельности: 

 Коллективный договор; 

 Положение об оплате труда работников, порядке установления им 

компенсационных и стимулирующих выплат; 

 Приказы, регламентирующие финансовую деятельность. 

3.3.4. Материально – технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническое   обеспечение образовательного   процесса – 

обоснованность использования помещений и оборудования для реализации ООП. 

Материально-техническая база школы должна быть приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы МБОУ 

«Сепольская ООШ», необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Для этого 

МБОУ «Сепольская ООШ» разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательной организации. Критериальными источниками 

оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются 

требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной  деятельности,  утвержденног  постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические 

рекомендации, в том числе: 

 письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»;  

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов;  

 аналогичные Перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами МБОУ «Сепольская ООШ», разработанными с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в ОО. 

В данном пункте в форме таблицы осуществляется анализ материально-технической 

оснащённости школы. Анализ проводится на основе сравнения реального состояния дел с 

требованиями ФГОС (п. 24), требованиями, которые отражены в Положении о 

лицензировании   образовательной   деятельности   (утверждено   Постановлением 

Правительства РФ от 16 марта 2011 г. № 174), другими нормативными актами и 

рекомендациями федерального и регионального уровней. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ п/п 
Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/ имеются 

в наличии 

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими 

местами обучающихся и педагогических 

работников 

1/0 

2.  Лекционные аудитории 1/0 

3.  Помещения для занятий учебно-

исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим 

творчеством 

1/0 

4.  Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной 

1/0 
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деятельности лаборатории и мастерские 

Школа располагается в каменном двухэтажном здании: 

Компоненты 

оснащения 

 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

Имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК по предмету: 

русский язык 

литература 

коми-пермяцкий язык и литература 

иностранный язык 

математика 

музыка 

ИЗО 

технология 

физическая культура 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по данным предметам 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебным предметам 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства по данным предметам 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

1.2.6. Оборудование (мебель) 

Имеются в наличии 

 

Площадь, кв.м. Помещение Назначение 

16,7 

16,5 

24,1 

21,3 

22,8 

24,4 

11,2 

22,2 

23,3 

39,5 

33,8 

24,6 

23,1 

38,8 

32,9 

21,1 

47,2 

21,1 

Помещение №01 

Помещение №02 

Помещение №03 

Помещение №04 

Помещение №05 

Помещение №07 

Помещение №08 

Помещение №10 

Помещение №12 

Помещение №13 

Помещение №15 

Помещение №16 

Помещение №17 

Помещение №18 

Помещение №19 

Помещение №20 

Помещение №21 

Помещение №22 

Кабинет администрации 

Учительская 

Библиотека 

Хранилище книг 

Учебный кабинет 

Учебный кабинет 

Лаборантская по химии 

Музейная комната 

Кабинет технологии 

Актовый зал 

Учебный кабинет 

Учебный кабинет 

Учебный кабинет 

Учебный кабинет 

Компьютерный класс 

Учительская 

Учебный кабинет 

Учебный кабинет 



186 

 

47,2 

21,1 

104,2 

15,0 

37,2 

Помещение №24 

Помещение № 25 

Помещение № 26 

Помещение № 27 

Помещение № 28 

Учебный кабинет 

Учебный кабинет 

Гимнастический зал 

Производственные мастерские 

Обеденный зал 

Методическое и техническое оснащение образовательного процесса. 

Вид 

Количество всего 

(экземпляров 

литературы или 

единиц 

оборудования и 

инвентаря) 

Количество в 

пересчёте на 1 

обучающегося 

(учителя) 

Степень 

оснащённости 

(полная, 

частичная) 

Учебно-методическое 

Учебники, 

учебные пособия для 

обучающихся 

2 119 19,2 Полная 

625 2,9 Частичная 

Методические 

пособия для 

педагогов. 

185 15 Частичная 

Учебно - 

информационные 

материалы на 

электронных 

носителях. 

346 0,3 Частичная 

Информационно-техническое 

Аудиотехника 2 - Частичная 

Телевизоры 1 - Частичная 

Компьютеры 19 11 чел/комп. Частичная 

Копировально - 

множительная 

техника 

5 16 чел/техн. Частичная 

Интернет 8 подключенных 

рабочих мест 

- Частичная 

Мультимедийный 

проектор 

5 - Частичная 

Интерактивная доска 2 - Частичная 

3.3.5. Информационно – методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации основной образовательной программы учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и в трѐхмерную материальную среду 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети (печать); 

  Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения  гипермедиасообщений  в  информационной  среде  

образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 
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 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке 

и вне урока; 

 включения  учащихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и  проектной  

деятельности  учащихся  в  информационно-образовательной  среде 

образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

лектронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио - видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино - и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мульти-медиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Учебно-методическое обеспечение реализации программы 

Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательной 

деятельности 

№ 

п/п 
Необходимые средства Имеются в наличии 

1. Технические средства и цифровые образовательные 

ресурсы: 

компьютер 

мультимедийный проектор 

интерактивная доска 

телевизор 

видеомагнитофон 

документ-камера 

комплекты интерактивных учебных пособий по 

биологии 

комплекты интерактивных учебных пособий по 

математике 

экраны для проекторов 

виртуальная лаборатория по физике 

программно-аппаратный комплекс педагога по 

химии 

визуализатор цифровой 

цифровое устройство для просмотра 

 

 

7 

5 

2 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

4 

1 

 

1 

1 

1 
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микропрепаратов 

многофункциональное устройство 

1 

3 

2. Отображение образовательного процесса в 

информационной 

среде: 

Сайт ОО 

Информационные стенды 

Имеется в наличии 

3. Компоненты на бумажных носителях по предметам 

учебного плана 

Имеются в наличии 

4. Компоненты на CD и DVD по отдельным  

предметам 

Имеются в наличии 

Учебно-методическое обеспечение реализации программы 

Класс Наименован

ие 

предмета 

 

Автор 

 

Год изд. 

Кол-во 

фонде 

Контин

гент 

 

%  

обеспеченности 

1 Азбука Горецкий в.Г. и 

др. 

2017 14 6 100 

1 Русский язык Канакина В.П. и 

др. 

2017 14 6 100 

1 Литературное 

чт. 

Климанова Л.В. 

и др. 

2017 14 6 100 

1 Букварь 

(коми) 

Зырянова Т.В. и 

др. 

2011 30 6 100 

1 Математика Моро М.И.и др. 2017 14 6 100 

1 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. 2017 14 6 100 

1 Технология ЛутцеваЕ.А. и 

др. 

2017 8 6 100 

1 Музыка Критская Е.Д. и 

др. 

2017 8 6 100 

1 ИЗО Неменская Л.А.  2017 8 6 100 

1 Физкультура 

1-4 

Лях В.И. 2017 6 6 100 

Итого            130  100 

2 Русский язык Канакина  В.П. и 

др 

2018 14 7 100 

2 Литературное 

чт 

Климанова Л.В. 

и др. 

2018 14 7 100 

2 Английский 

язык 

Быкова, Дули и 

др 

2018 14 7 100 

2 Коми -кыв Федосеева В.В. и 

др 

2008 20 7 100 

2 Югорок Федосеева В.В. и 

др. 

2003 14 7 100 

2 Математика Моро М.И. и др 2018 14 7 100 

2 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. 2018 14 7          100 

2 Технология Лутцева Е.А. и 

др 

2018 14 7 100 
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2 Музыка Критская Е.Д. и 

др. 

2018 7 7 100 

2 ИЗО Коротеева Е.И. 2018 7 7 100 

2 Физкультура Лях В.И. 2017 8 7 100 

Итого    140  100% 

3 Русский язык Канакина В.П. и 

др. 

2019 13 13 100 

3 Литературное 

чт 

Климанова Л.В. 

и др. 

2019 13 13 100 

3 Английский 

язык 

Быкова, Дули и 

др. 

2019 13 13 100 

3 Коми кыв Федосеева В.В. и 

др. 

2009 20 13 100 

3 Еношка Федосеева В.В. и 

др 

2003 13 13 100 

3 Математика Моро М.И. и др. 2019 13 13 100 

3 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. 2013 13 13 100 

3 Технология           Лутцева Е.А. и 

др 

2019 8 13 100  

3 Музыка Критская Е.Д. и 

др. 

2019 8 13 100 

3 ИЗО Горяева Н.А. 2019 8 13 100  

3 Физкультура Лях В.И. 2017 8 13 100 

Итого    130  100  

4 Русский язык Канакина В.П. и 

др. 

2013 13 9 100 

4 Литературное 

чт 

Климанова Л.В. 

и др. 

2013 13 9 100 

4 Английский 

язык 

Быкова, Дули и 

др. 

2017 13 9 100 

4 Коми кыв Федосеева В.В. и 

др. 

2010 20 9 100 

4 Чуманок Федосеева В.В. и 

др. 

2006 20 9 100 

4 Математика Моро М. И. 2013 13 9 100 

4 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. 2014 13 9 100 

4 ОРКСЭ Шемшурина и 

др. 

 

2015 

 

13 

 

            9 100 

 

4 Технология Роговцева Н.И. и 

др. 

2012 10 9 100  

4 Музыка Критская Е.Д. и 

др. 

2014 7 9 100  

4 ИЗО Неменская Л.А. 2014 7 9 100  

4 Физкультура Лях В.И. 2011 9 9 100  

Итого    139  100  

итого По   539  100  
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начальной 

школе 

Коррекционная школа 

1 Букварь Аксенова А.К. и 

др., 

2017 2 -  

1 Мир природы 

и человека 

Матвеева Н.Б. и 

др., 

2017 2 -  

1 ИЗО Рау М.Ю., 

Зыкова М.А. 

2017 2 -  

1 Ттруд Кузнецова Л.А. 2017 2 -  

2 Русский язык Якубовская Э.В. 

и др. 

2016 2 -  

2 Литературное 

чтение  

Ильина С.Ю. 2016 2 -  

2 Математика Алышева Т.В.   2016 2 -  

2 Живой мир Матвеева Н.Б. и 

др   

2016 2 -  

2 Технология Кузнецова Л.А.     2016 2 -  

3 Русский язык Аксенова А.К. и 

др., 

2017 2 -  

3 Литературное 

чтение 

Ильина С.Ю. 2017 2 -  

3 . Математика Эк В.В 2017 2 -  

3 Живой мир Матвеева Н.Б. и 

др   

2017 2 -  

3    Технология Кузнецова Л.А 2017 2 -  

4 Русский язык Аксенова А.К. и 

др 

2018 2   

4 Литературное 

чтение 

Ильина С.Ю. 2018 2   

4 Математика Перова М.Н. 2018 2   

4 Живой мир Матвеева Н.Б. и 

др   

2018 2   

4 Технология Кузнецова Л.А. 

и др. 

2018 2   

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования 

Область изменения: 

 принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

Учреждения; 

 профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к 

реализации ФГОС НОО; 

 нормативно-правовая база школы; 

 система методической работы школы; 

 взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

 материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить: 
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 курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

начального общего образования; 

 регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с 

основными приоритетами ООП НОО; 

 вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

 укреплять материально - техническую базу школы. 

Критерии эффективности системы условий: 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися 

школы; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему кружков, секций; 

 работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конкурсов; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, 

формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителями (законными представителями); 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

 эффективное управление Учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение 

Разработка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию ООП НОО 

Внесение изменений и дополнений в ООП НОО 

Финансовое 

обеспечение 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников Учреждения, в том 

числе стимулирующих выплат 

Организационное 

обеспечение 

Организация работы творческой группы, 

координирующей 

деятельность по переходу на ФГОС НОО. 

Организационное обеспечение Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально-технической базы школы в 

соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны 
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труда. 

Приведение учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательной 

деятельности в соответствие требованиями ООП 

НОО. Обновление информационно-образовательной 

среды Учреждения. 

Комплектование фонда библиотеки для реализации 

ФГОС НОО 

Кадровое 

обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических 

работников школы. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации 

педагогических работников. 

Информационное 

обеспечение 

Обеспечение размещение на сайте Учреждения 

информационных материалов о введении ФГОС 

НОО 

Информирование родительской общественности о 

ходе введения ФГОС НОО 

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о 

ходе и результатах введения ФГОС НОО 

Материально 

техническое 

обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 

эффективности образовательной деятельности отражено в анализе работы за год. 

План работы Учреждения способствует своевременному принятию управленческих 

решений, организации работы с родителями (законными представителями), 

профессиональному росту учителя. 

В Учреждении разработан план мероприятий по введению ФГОС НОО, 

сформированы творческие группы, позволяющие накапливать методический материал, 

информировать педагогов и родителей (законных представителей) о проводимой работе, 

повышать уровень квалификации педагогов. 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 

существующих в 

Учреждени 

Определене исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых изменений. 

Написание раздела ООП 

НОО «Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию системы 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС НОО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по 

созданию системы условий 
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условий реализации ООП НОО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

Механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательных отношений 

Создание комфортной среды 

в Учреждении для учащихся 

и педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации ООП НОО 

Учет мнений участников 

образовательных 

отношений. Обеспечение 

доступности, 

открытости Учреждения. 

Достижение высокого 

качества обучения. 

3.Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования педагогов. 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП НОО. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

распределение 

обязанностей по контролю 

между участниками рабочей 

группы 

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

2. Диагностика 

эффективности внедрения 

педагогический процедур, 

направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Создание пакета 

диагностик. 

Достижение высокого 

уровня обучения. 

3.Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП ООО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 

3.3.8. «Дорожная карта» по формированию необходимой системы условий 

реализации ФГОС НОО 

Блок 1. Организационно-содержательное обеспечение ФГОС НОО 

№ Мероприятия 

Планируемый 

результат и 

документальное 

подтверждение 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 Создание рабочей 

группы 

Создание и 

определение 

функционала рабочей 

группы 

Май Зам. 

директора по 

УВР 

2 Издание приказа о 

создании рабочей 

группы 

по вопросам введения 

Обеспечение 

эффективного 

управления процессом 

введения ФГОС НОО 

Май Директор. 

Зам. 

директора по 

УВР 
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ФГОС и организация ее 

деятельности 

3 Разработка и 

утверждение 

план-графика 

(«Дорожной 

карты») введения ФГОС 

НОО в ОО 

План с системой 

мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение 

ФГОС НОО. 

Приказ директора об 

утверждении плана 

мероприятий по 

внедрению 

ФГОС НОО 

До 

сентября 

Рабочая 

группа, 

директор 

4 Утверждение 

«Дорожной 

карты» введения ФГОС 

НОО в ОО 

Организация освоения 

введении ФГОС НОО в 

ОО 

– «Дорожная карта» с 

системой 

мероприятий» 

Сентябрь Директор 

5 Внесение изменений и 

дополнений в Устав ОО 

Текст новой редакции 

устава 

Октябрь Директор 

6 Анализ имеющихся в 

ОО 

условий: кадровых. 

Психолого- 

педагогических, 

финансовых, 

материально- 

технических, 

информационно- 

методических – и 

определение на основе 

проведения анализа 

необходимых 

изменений в 

имеющихся условиях 

Выявление проблемных 

зон 

и выработка путей 

решения 

проблем 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

7 Анализ имеющегося 

учебного фонда 

библиотеки школы для 

реализации ФГОС НОО. 

Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых 

в 

образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС 

НОО. Комплектование 

библиотеки УМК по 

всем 

учебным предметам 

Протокол 

педагогического 

совета об утверждении 

УМК. Аналитическая 

справка о соответствии 

библиотечного фонда 

потребностям ОО. 

План 

комплектования 

библиотечного фонда. 

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

Библиотекарь 
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учебного плана ООП 

НОО, 

в соответствии с 

федеральным перечнем. 

8 Подготовка 

предложений 

по внесению изменений 

и 

дополнений, 

регламентирующих 

деятельность ОО 

Положение об 

осуществлении 

текущего 

контроля успеваемости 

и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

Разработка и 

утверждение системы 

оценок, 

ориентированной 

на выявление и оценку 

образовательных 

достижений 

обучающихся. 

Положение об учебном 

кабинете с учетом 

требований ФГОС. 

Должностные 

инструкции 

работников ОО, 

участвующих в 

реализации 

ФГОС. В течение года 

 Администрация 

школы, 

рабочая 

группа 

9 Включение в план ВШК 

вопросов, 

регламентирующих 

введение ФГОС НОО 

Система мероприятий, 

обеспечивающих ВШК 

по 

реализации ФГОС 

Август Зам. 

директора по 

УВР 

10 Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

введения 

ФГОС НОО 

План методической 

работы 

Август Зам. 

директора по 

УВР 

11 Корректировка плана- 

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

ОО по вопросам 

введения 

ФГОС НОО 

План-график 

повышения 

квалификации 

Сентябрь Зам. 

директора по 

УВР 

12 Обеспечение 

тьюторского 

Оказание 

консультативной 

Январь- 

май 

Зам. 

директора по 
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сопровождения 

введения 

ФГОС НОО 

поддержки учителям 

НО 

по вопросам введения 

ФГОС НОО 

УВР, 

руководители 

ШМО 

13 Оказание методической 

помощи и контроль за 

работой молодых 

учителей. Вновь 

принятых 

учителей. 

Составление плана 

работы. 

Обеспечение кадровых. 

Финансовых, 

материально- 

технических и иных 

условий реализации 

ООП 

НОО в соответствии с 

требованиям ФГОС 

Сентябрь Зам. 

директора по 

УВР 

14 Разработка 

внутришкольной 

системы 

оценки достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП НОО 

Система оценивания 

планируемых 

результатов 

освоения ООП. 

Внесение изменений 

(разработка) в 

Положение 

о внутришкольной 

системе 

оценки достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП НОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО: 

- разработка моделей и 

вариантов 

диагностических 

и проверочных работ; 

- разработка портфеля 

достижений 

обучающихся. 

Составление 

комплексных 

контрольных работ, 

предметных 

контрольных 

работ, направленных на 

проверку предметных и 

метапредметных 

результатов, и 

разработка 

критериев оценивания 

этих 

работ 

В течение 

года 

Администрация, 

творческая 

группа, 

руководители 

ШМО 
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15 Разработка учебных 

программ изучения 

предметов учителями 1-

4 

классов с учетом 

требований ФГОС НОО 

Рабочие программы по 

учебным предметам 

Май-август Учителя- 

предметники 

16 Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся основной 

школы на основе 

диагностического 

материала 

Карта индивидуального 

образовательного 

маршрута 

До 

сентября 

Учителя- 

предметники 

17 Формирование 

школьной 

базы программ 

элективных 

курсов для 

предпрофильной 

подготовки 

База курсов по выбору Сентябрь 

каждого 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

18 Разработка программы 

по 

формированию 

культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа по 

формированию 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

До мая Зам. 

директора по 

УВР 

19 Разработка программы 

духовно-нравственного 

развития, воспитания 

учащихся 

Программа духовно- 

нравственного 

развития, 

воспитания учащихся 

До мая Зам. 

директора по 

УВР 

20 Проведение 

анкетирования 

по изучению 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

обучающихся и 

запросов 

родителей по 

использованию 

вариативной части 

учебного плана 

Удовлетворение 

запросов 

участников 

образовательных 

отношений 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

21 Разработка и 

утверждение 

программы внеурочной 

деятельности 

План с системой 

мероприятий, 

отвечающий 

особенностям 

школьной 

среды 

Май Творческая 

группа 

22 Координация Вариативность Январь- Педагог- 
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взаимодействия ОО с 

учреждениями 

культуры, 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной 

деятельности в ОО 

внеучебной 

деятельности, создание 

оптимальной модели 

учета 

внеучебных 

достижений 

обучающихся 

май организатор 

23 Проведение 

методических 

семинаров для учителей 

по 

вопросам разработки 

программ внеурочной 

деятельности, а также 

методик и диагностик 

для 

отслеживания 

результативности 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Разработаны 

программы 

внеурочной 

деятельности и 

диагностики 

отслеживания 

результативности 

внеурочной 

деятельности 

В течение 

года 

Педагог- 

организатор 

24 Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Определена 

оптимальная 

модель организации 

образовательных 

отношений, 

обеспечивающая 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

май Администрац 

ия школы 

25 Разработка и 

утверждение 

формы договора о 

предоставлении 

образования в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

между школой, 

учредителем и 

родителями(законными 

представителями) 

обучающихся 

Форма договора, 

приказ об 

утверждении формы 

договора 

Август Администрац 

ия 

26 Составление графика 

родительских собраний 

Отработка системы 

планового ведения 

родительских собраний 

Сентябрь Зам. 

директора по 

УВР 

27 Проведение 

родительских собраний 

по ознакомлению 

Протокол 

родительского 

собрания 

Май Зам. директора 

по УВР 
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с нормативными 

документами и 

содержанием ФГОС 

НОО 

28 Разработка и 

утверждение 

учебного плана 

соответствии с ФГОС 

НОО 

на 2015-16 учебный год 

Учебный план Май Зам. 

директора по 

УВР 

29 Разработка годового 

календарного учебного 

графика 

Разработан график Май Зам. 

директора по 

УВР 

Блок 2. Создание нормативного обеспечения ФГОС НОО 

№ Мероприятия 

Планируемый 

результат и 

документальное 

подтверждение 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

образовательной 

организации и 

утверждение 

данной программы 

Основная 

образовательная 

программа НОО, 

протокол… приказ 

В течение 

года 

Творческая 

группа 

2 Обеспечение 

соответствия 

нормативной базы 

школы 

требованиям ФГОС 

НОО 

(цели образовательных 

отношений, режим 

занятий, 

финансирование, 

материально-

техническое 

обеспечение и др.). 

Внесение изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

Устав, коллективный 

договор, договор с 

родителями и иные 

локальные акты 

В течение 

года 

Рабочая 

группа 

3 Подготовка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

введение ФГОС НОО, 

Внесение изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

В течение 

года 

Директор 

школы 
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доведение нормативных 

документов до сведения 

всех заинтересованных 

сторон 

деятельность школы 

4 Приведение 

должностных 

инструкций работников 

школы в соответствие с 

требованиям ФГОС и 

новыми тарифно- 

квалификационными 

характеристиками 

Доведение до 

сотрудников 

школы должностных 

инструкций 

Апрель Директор 

школы 

5 Приведение в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

локальных нормативных 

актов, 

регламентирующих 

систему оценивания 

результатов освоения 

обучающимися ООП 

Внесение изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

В течение 

года 

Директор 

школы 

6 Создание Положения о 

рабочей программе по 

предмету. 

Внесение изменений и 

дополнений в 

календарно- 

тематическое 

планирование 

с введением разделов 

«Метапредметные 

результаты» и 

«Личностные 

результаты» 

Разработано 

Положение о 

рабочей программ по 

предмету в ОО, где 

четко 

определен порядок 

разработки, структура 

и 

составляющие рабочей 

программы. 

Измененное 

календарно- 

тематическое 

планирование 

Август Администрация 

школы, 

рабочая 

группа 

7 Внесение изменений в 

новую систему оплаты 

труда ( предусмотреть 

критерии распределения 

стимулирующей части, 

связанные с реализацией 

педагогом системно- 

деятельностного 

подхода,, 

вкладом в реализацию 

междисциплинарных 

программ, динамикой 

профессионального 

развития педагога и др.) 

Положение об ОСОТ август Администрация 

школы, 

рабочая 

группа 

8 Определение Создание механизмов В течение Администрация 
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необходимых 

изменений в способах и 

организационных 

механизмах контроля 

образовательных 

отношений 

и оценки его 

результатов. 

Создание СОКО в ОО 

контроля 

образовательного 

процесса и оценки его 

результатов в 

соответствии 

с ФГОС НОО. 

Положение о СОКО 

года школы, 

рабочая 

группа 

9 Формирование Банка 

нормативно-правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

регламентирующих 

введение и реализацию 

ФГОС НОО 

Документы, 

регламентирующие 

введение и реализацию 

ФГОС НОО 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

10 Разработка нормативных 

локальных актов, 

регламентирующих 

систему 

оценивания результатов 

освоения обучающимися 

ООП НОО 

Локальные акты В течение 

года 

Администрация 

школы 

11 Подготовка 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогами с 

учетом требований 

ФГОС НОО 

Дополнительные 

соглашения к 

трудовому 

договору 

Август Администрация 

школы 

12 Разработка и 

утверждение 

формы договора с 

родителями 

Договор, приказ об 

утверждении формы 

Май Директор 

13 Утверждение перечня 

УМК для учащихся 1-4 

классов на 2019-20 

учебный год в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем 

Утвержден перечень 

УМК 

для учащихся 1-4 

класса на 

2019-20 учебный год 

Апрель Зам. 

директора по 

УВР 

3.3.9. Контроль за состоянием системы  условий реализации основной 

образовательной программы 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с 

целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 
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условий  (ресурсов)  ОО.  Для  такой  оценки используется  определенный набор 

показателей. 

Объект 

контроля 
Содержание контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственно

сть 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

проверка 

укомплектованности ОУ 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 

Июль- 

август 

директор 

установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

управленческий 

аудит 

При 

приеме 

на работу 

директор 

проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственног

о 

образца  о 

прохождении 

профессиональн

ой 

переподготовки 

или повышения 

квалификации 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого- 

педагогическ

ие 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС НОО) 

 

Собеседование  

 

  

Август  заместитель 

директора по 

УВР 

 

 Оценка достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, 

предметных 

 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

 

 

В 

течение 

года 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Финансовые 

условия 

Проверка условий 

финансирования 

информация для 

публичного 

В 

течение 

Директор 
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реализации 

ООП НОО 

реализации ООП НОО отчета 

 

 

 

 

года 

 

бухгалтер 

 

Проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части ООП НОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса вне 

зависимости от 

количества учебных 

 

информация  о 

прохождении 

программного 

материала 

 

В 

течение 

года 

 

 

Директор 

 

Бухгалтер 

 

Проверка по привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

информация для 

публичного 

отчета 

в течение 

года 

директор 

бухгалтер 

Материально- 

технические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасноти; 

требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта 

информация для 

подготовки ОО 

к приемке 

 

 

 

в течение 

года 

 

Директор  

Завхоз  

проверка наличия доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Информация  В течение 

года 

Директор  

Информацион

но-

методические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

  

 

 

 

Проверка достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических 

материалов, наглядных 

пособий и др. 

 

Информация  

 

В 

течение 

года 

 

Библиотекарь  

проверка обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

Информация  

 

В 

течение 

года 

Зам. директор 

А по УВР 

Библиотекарь  
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образовательного 

процесса к информации, 

связанной с реализацией 

ООП, планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и условиями 

его осуществления 

  

 

 

 


