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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО)  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней   

общеобразовательной  школы  № 1   имени В.С. Устинова ст. Брюховецкой 

муниципального образования Брюховецкий район (далее– МБОУ СОШ №1им. В.С. 

Устинова) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее —  ФГОС НОО) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования. При разработке ООП НОО учтены 

материалы, полученные в ходе реализации Федеральных целевых программ развития 

образования последних лет. 

ООП НОО разработана МБОУ СОШ №1 им. В.С. Устинова, имеющей 

государственную аккредитацию, с учётом типа организации, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

самостоятельно с привлечением органов самоуправления (Педагогический совет и 

Управляющий совет МБОУ СОШ №1 им. В.С. Устинова), обеспечивающих 

государственно - общественный характер управления образовательной организацией. 

Содержание основной образовательной программы  образовательной организации 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– общую характеристику программы начального образования; 

– общую характеристику планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования 

Содержательный раздел определяет: 

–     рабочие программы учебных предметов; 

– программу формирования универсальных учебных действий;  

– программу воспитания; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график МБОУ СОШ № 1 им. В.С. Устинова; 
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– план внеурочной деятельности; 

– календарный план воспитательной работы; 

– систему условий реализации программы НОО. 

МБОУ СОШ №1 им. В.С. Устинова, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся 

и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности МБОУ СОШ №1 им. В.С. Устинова; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ СОШ 

№1 им. В.С. Устинова, «Порядком учета мнения участников образовательных 

отношений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1имени В.С. Устинова при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся».  

                 Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании обеспечении освоения всеми детьми 

основной образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и 

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

         Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 ст. им. В.С. Устинова Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район разработана на период с 2020г. по 2024г. на 

основании: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями).  

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями).  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

года № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
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программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями).  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015 

года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

9. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей 

и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).  

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2005 

года № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений».  

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2012 

года № 03-470 «О разработке и учебно-методическому обеспечению Программы 

формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

основной образовательной программы начального общего образования».  

12. Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

внесенные в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 

1/5).  

13. Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего образования /Письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 12 мая 2011 года №03-296.  

14. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 26.08.2013 года 

№ 5372 «О примерных учебных планах для специальных (коррекционных) классов VII 

вида общеобразовательных учреждений Краснодарского края».  

15. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 15.05.2015 года 

№ 47-6820/15-14 «О формировании итоговой оценки качества освоения ООП НОО».  

16. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015 года 

№ 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов и календарно-тематического планирования».  
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17. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012 года 

№ 47-14801/12-14 «О преподавании комплексного учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики».  

18. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 23.07.2015 № 

47-10885/15-14 «О преподавании учебного курса ОРКСЭ и предмета ОПК»  

19. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012 г. № 

47-14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих ФГОС начального и основного общего образования». 

Учебный  план внеурочной деятельности составлен  на основе нормативных 

документов:  

1. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357  и от 

18.12.2012 № 1060 "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";  

2. Приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 05.03.2011 № 

767/1 «О введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Краснодарского края в 2011 году», 

3. Письма департамента образования и науки Краснодарского края от 06.10.2010 № 47-

11432/10-14 «О комплектовании групп и ведении документов строгой отчетности при 

организации внеурочной деятельности в 1-х класса общеобразовательных учреждений, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования в 2010-2011 учебном году», 

4. Письма департамента образования и науки Краснодарского края от 03.09.2010 № 47-

9839/10-14 «Об особенностях организации внеурочной деятельности в 1-х классах 

общеобразовательных учреждений, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования»; 

5. Письма департамента образования и науки Краснодарского края от 10.07.2012 г. № 

47-10721/12-14 «Об учебных планах образовательных учреждений, реализующих 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования в 2012-

2013 учебном году»; 

6.Письма министерства образования и науки Краснодарского края от 29.09.2012 года 

№ 47-14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования и основного общего образования; 

7. Письма департамента образования и науки Краснодарского края от 09.11.2011 № 47-

17958/11-14 «О методических рекомендациях по реализации внеурочной деятельности 

образовательных учреждений». 

             Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется МБОУ СОШ №1 им. И.С. Устинова на основании 

бессрочной лицензии на правоведения образовательной деятельности. (Лицензия № 

04260 от 03.03.2014 г ОГРН 1022303524649 серия 23ЛО1 № 0003055на основании 

решения приказа Министерства образования и науки Краснодарского края от 

14.06.2012 № 4907). 
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Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ СОШ №1 

им. В.С. Устинова 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 её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

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

организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Осуществление цели и задач образовательной программы обусловлено 

использованием в образовательном процессе следующих технологий: 

- технология использования в обучении игровых методов; 

- технология развития критического мышления; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- система инновационной оценки «Портфолио»; 

- обучение в сотрудничестве; 
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- компетентностное обучение; 

- практико-ориентированное обучение; 

- гуманно-личностное обучение; 

- технологии индивидуализации обучения; 

- групповые технологии; 

- уровневые технологии; 

- технологии проектной и исследовательской деятельности. 

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 НОО МБОУ СОШ №1 им. В.С. 

Устинова сформирована с учётом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка  с 

переходом к учебной деятельности(при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 
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– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 

деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Кроме того, ФГОС направлен на обеспечение: 

–  условий для получения качественного общего образования для всех 

обучающихся (следовательно, речь идет о принципе учета равных возможностей 

школьников); 

– духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

– становление их гражданской идентичности (целесообразно сформулировать 

принцип культуросообразности, предусматривающий необходимость использования 

культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений); 

– сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального населения Российской Федерации, возможности получения 

начального общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и 

культурами разных народов России (принцип учета социокультурных особенностей и 

потребностей региона, в котором осуществляется образовательный процесс); 

– целостности образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений (принцип 

единства образовательного пространства). 

Для реализации основной образовательной программы  НОО МБОУ СОШ №1  

им. В.С. Устинова использует учебно-методический комплекс «Начальная школа XXI 

век». 
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При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классноурочной. 

Внеурочная деятельность  направлена на  решение следующих задач: 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 закрепить и научить использовать на практике отдельные аспекты содержания 

программ учебных предметов, курсов; 

 способствовать благоприятной адаптации ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Направления внеурочной деятельности определяются в соответствии 

с направлениями развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное. 

Отличительными особенностями внеурочной деятельности является: 

-содержание внеурочной деятельности строится на изучении интересов и 

потребностей детей разных возрастных групп, имеется возможность учитывать 

потребности и интересы детей и членов их семей;



Внеурочная деятельность, строится на условиях добровольного участия, 

активности и самодеятельности детей:

 психологическая  атмосфера  на  занятиях  внеурочной  деятельности

носит неформальный характер, которая способствует формированию 

равноправных отношений детей с педагогами на основе общих интересов и 
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ценностей. Предполагается высокий уровень межличностных отношений между 

педагогом и детьми; 

 допускается переход учащихся из одной группы в другую (по тематике, 

уровню интеллектуального развития, руководителю-педагогу); 

 быстрое реагирование на изменение родительского и ученического заказа 

содержания внеурочной деятельности при сохранении традиционных и 

инновационных видов деятельности; 

 практическая значимость полученных знаний и умений; 

 широкого использования образовательного пространства (возможность 

проводить внеурочные занятия в различных помещениях: в библиотеке, актовом 

и спортивном залах, игровой комнате, во время экскурсии, прогулки и т.п.); 

 нет строгого подчинения задач внеурочного занятия только обучающим 

задачам. Занятия в приоритете ставят цели формирования и развития 

определенных личностных качеств ребенка, формирование положительного 

психологического климата в детском коллективе, приобщение детей к 

нравственным и культурным ценностям; 

 отсутствие домашнего задания.                                                                          

Формы организации внеурочной деятельности: детская организация, 

экскурсии, кружки, клубы, мастерские, школы, секции, викторины, олимпиады, 

конкурсы, проектная и исследовательская деятельности, театральная студия, 

общественно полезные практики, игры, досуговое общение, художественное 

творчество, трудовая деятельность и т.д. 

Формы внеурочных занятий можно разделить на две группы: 

1.занятия в учебном кабинете (библиотеке, игровой комнате, спортивном и 

актовом залах, в иных учебных помещениях): 

- тематические занятия (занятие выстраивается вокруг одной темы 

преимущественно с одним видом деятельности); 

- комплексные или интегрированные (занятие выстраивается вокруг одной темы, 

но с использованием 2-3 видов деятельности); 

- игровые (освоение ценностей происходит в процессе специально 

организованных игр). 

2.выездные занятия: 

-экскурсии, поездки; 

-походы (в том числе культпоходы); 

-экспедиции; 

-практические занятия «на местности» (т.е. в естественных для данного вида 

деятельности условиях); 

-полевые практики. 

Планирование внеурочной деятельности учитывает региональные 

особенности: 

 наличие классов казачьей направленности; 
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 сельскохозяйственный потенциал, имеющий общероссийское значение; 

 многонациональный и многоконфессиональный характер населения; 

 активная практическая реализация здорового образа жизни, развитие 

физкультуры и спорта; 

 экологическое просвещение; 

 комфортные климатические условия. 

Исторически Кубань воспринимается как казачий край. С целью удовлетворения 

образовательных запросов учащихся и их родителей (законных представителей), 

в целях изучения этнографических и культурных особенностей края, его 

трудовых и природных ресурсов по заявлениям родителей (законных 

представителей) открываются классы (группы) казачьей направленности. 

Знакомство с историей и традициями кубанских казаков, изучение основ 

православной культуры составляют содержание внеурочной деятельности 

обучающихся в таких классах. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление 

всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 
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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. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности;  

– оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

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». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

во-вторых, 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),таки 
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по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 

материала на 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. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые 

результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «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. 

Система учебников  "Начальная школа XXI века" при получении 

начального общего образования обеспечивает достижение обучающимися 

планируемых результатов.(личностных (система ценностных отношений к себе, 

другим, образовательному процессу и образовательным результатам), метапредметных 

(освоенные способы деятельности) и предметных) через освоение: 
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- междисциплинарных программ: «Формирование универсальных учебных 

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

компетентности обучающихся»; 

-  программ по учебным предметам: русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, ОРКСЭ. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при 

получении и начального общего образования (за исключением родного языка, 

литературного чтения на родном языке и основ духовно-нравственной культуры 

народов России). 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения 

этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской 

Федерации. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

Личностные 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, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный 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; 

– 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; 



17 

 

– 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 учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим 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; 
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– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 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 знаковосимволические 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 причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
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– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных 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: 
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– 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; 

– 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, научнопознавательных 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: 
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– 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. 

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; 
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– 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 ИКТкомпетентности 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. 

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 медиа сообщения. 

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: 
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– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного 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 небольшие 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; 

– 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. 
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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 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

    1.2.2. Обучение грамоте 

    К концу обучения ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 
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кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твёрдые/мягкие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых 

согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих 

из четырёх — пяти звуков; 

 плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты; 

 осознавать смысл прочитанного; 

 правильно писать сочетания ча — ща, чу — щу, жи —ши под ударением; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают) 

объёмом 10-20 слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

 читать целыми словами и предложениями; 

 самостоятельно читать небольшие по объёму художественные произведения; 

 выделять в словах слоги в устной работе; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы. 

Требования к скорости чтения детям не предъявляются, что обусловлено 

достаточно большими индивидуальными различиями первоклассников в темпе их 

работы. Однако учитель должен иметь в виду, что начинающий читатель затрудняется 

в осмыслении читаемого текста при скорости чтения 20-25 слов в минуту. При работе 

над индивидуальным продвижением в скорости чтения каждого ребёнка основное 

внимание следует уделять формированию осознанности чтения. 

 

1.2.3. Русский язык 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» 

на уровне начального общего образования 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоциональноценностное 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 
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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; 

- может 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. 

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. 

Планируемые результаты изучения курса 

1-й класс 

Личностные результаты: осознание языка как основного средства мышления и 

общения людей; восприятие русского языка как явления национальной культуры, 

понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа; понимание 

богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание 

к мелодичности народной звучащей речи; положительная мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса русского языка; способность к самооценке успешности в 

овладении языковыми средствами в устной и письменной речи. 

Предметные результаты: различать основные языковые средства (слова, 

словосочетания, предложения, текста); знать гласные и согласные звуки русского 
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языка; их отличи тельные признаки; все буквы русского алфавита; способы 

обозначения мягких согласных на письме; правописание буквосочетаний жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, чк, чн; правила употребления большой буквы в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках животных и отдельных географических  названиях; правила 

переноса слов; правила оформления предложений на письме (употребление большой 

буквы в начале предложения и знаков препинания в конце, наличие пробелов между 

словами); правописание словарных слов. 

Метапредметные результаты: руководствоваться правилом при создании 

речевого высказывания; следовать при выполнении заданий инструкциям учите ля и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках;  использовать знаково-символические средства, в том числе модели, 

схемы для решения языковых задач; находить, характеризовать, анализировать, 

сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова; осуществлять 

синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

при работе в паре; договариваться и приходить к общему решению; формулировать 

собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1 классе. 

Ученик научится: 

называть, приводить примеры: 

– звуков: гласных, согласных (мягких, твёрдых); 

– слов, называющих предметы; 

различать: 

– звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые  и мягкие согласные звуки; 

– звук, слог, слово; 

– слово и предложение;  

кратко характеризовать: 

– качественные признаки звуков; 

– условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

– выделять предложение и слово из речевого потока; 

– проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава четырех-пяти 

звуковых  слов; 

– выделять в словах слоги; 

– правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

– правильно писать ча — ща, чу — щу и жи — ши под ударением; 

– переносить слова; 

– писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных; 

– правильно писать словарные слова, определенные программой; 

– ставить точку в конце предложения; 

– грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 
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простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

– безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по 

тексту или с помощью толкового словаря; 

– использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

– различать слова, называющие предметы, действия предметов и признаки; 

задавать к ним вопросы; 

– выбирать языковые средства для эффективного решения коммуникативных 

задач; 

– участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству; 

– соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Русский язык» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» во 2-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность 

на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая 

по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один 

шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения 

учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
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 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» во 2-м классе 

являются формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно списывать слова, предложения, тексты; проверять написанное;  

 составлять предложения из слов; по данным схемам;  

 определять границы предложений в тексте без знаков препинания;  

 составлять небольшой текст (4-5 предложений) на заданную тему, по картинке и 

записывать его с помощью учителя; составлять текст из данных абзацев;  

 выбирать заглавие к тексту из ряда данных.  

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 2 классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

– звуки и буквы, гласные и согласные звуки и буквы; твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки; 

– слово и предложение; 

– слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 

– предложения по цели высказывания; 

выделять, находить: 

– корень, приставку, суффикс, окончание; 

– лексическое значение слова в толковом словаре; 

– основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

– делить слова на слоги 

– подбирать однокоренные слова 

– безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов 

– подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст, 

определять по заголовкам содержание текста; 

– исправлять деформированный текст(с нарушенным порядком следования 

частей); 

применять правила правописания: 

– перенос слов 

– парные звонкие и глухие согласные; 

– проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

– непроверяемые гласные и согласные в корнях слов; 
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– непроизносимые согласные; 

– правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над 

– словарных слов, определяемых программой;  

– разделительного твердого и мягкого знака.  

– раздельного написания предлогов с другими словами 

Ученик получит возможность научиться: 

– устанавливать значение суффиксов и приставок; 

– определять способы образования слов; 

– различать однозначные и многозначные слова; 

– подбирать синонимы, антонимы в тексте; 

– предлоги и приставки (на уровне правописания); 

– применять правило правописания суффиксов имен существительных: -онок-, -

енок-; -ок-; -ек-; - ик-; -ост(ь)-; 

– применять правило правописания имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-,-

лив-; 

– составлять план текста; 

– определять тип текста; 

– соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Русский 

язык» в 3–4-м классах является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Русский язык» в 3-ем классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
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 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты 

и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять 

простой план учебно-научного текста.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык»» в 3-м классе 

являются формирование следующих умений: 

Обучающиеся должны знать: 

– буквы ь, ё, ю, я, и как показатель мягкости согласных; 

– антонимы, синонимы, омонимы 

– однокоренные слова; 

– корень, приставка, суффикс, окончание; 

– имя существительное (определение); 

– род, число им.сущ. , изменение существительных; 

– некоторые антонимические предлоги; 

– имя прилагательное (определение), 

– личные местоимения; 

– глагол (определение), несовершенный и совершенный вид глагола (по вопросам 

и некоторым суффиксом) 

– сочетание числительных (круглые десятки) с существительными; 

– связь слов в предложении; 

– вопросительные, повествовательные и восклицательные предложения; 

– формулы речевого этикета. 

Обучающиеся должны уметь: 
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– списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы 

(безударные гласные, парные звонкие и глухие согласные, разделительный ь и ъ, не  с 

глаголами , окончание 2-лица ед.числа глаголов, обозначение мягкости согл. буквами  

ь ,е, ё, ю, я ); 

– производить фонетический разбор: делить слова на слоги, называть гласные и 

согласные, выделять ударные и безударные слоги,  определять согласные: глухие и 

звонкие, твердые и мягкие, определять и соотносить количество звуков и букв в словах 

типа пальто. 

– производить разбор слова по составу: подобрать однокоренные слова по схеме –

им.сущ., им.прилагательное, глагол; выделить корень, найти окончание, изменяя слово 

отделить приставку, отметить суффикс) 

– распознавать части речи; определять род и число существительных, и 

прилагательных; 

– устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

– элементарный синтаксический разбор предложения: найти подлежащее и 

сказуемое, назвать второстепенные члены предложения, указывать вопросительные, 

повествовательные и восклицательные предложения; 

– излагать текст в 60-70 слов по коллективно составленному плану или опорным 

словам; 

– писать под диктовку текст из 40-50 слов. 

– грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст  

–    (55-65 слов), включающий изученные орфограммы и знаки препинания в конце   

предложения; 

–  производить разбор слова по составу; 

–  подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

– распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен 

–   существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов, в 

– прошедшем времени – род глагола0; 

–  изменять имена существительные по числам; 

–  склонять имена существительные в единственном числе с ударными 

окончаниями; 

–  изменять имена прилагательные по родам и числам в соответствии с родом и 

–  числом существительного; 

–  изменять глагол по временам и в прошедшем времени – по родам; 

–  распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

–  устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, выписывать 

–   словосочетания; 

–  распознавать в словосочетании главное и зависимое слово; 

–  производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели  

–  высказывания и по интонации, простое или сложное, распространенное или 

– нераспространенное, выделять главные и второстепенные члены предложения,  

–  устанавливать связь между словами по вопросам;  

–  интонационно правильно произносить предложения; 

–  писать изложения (1 раз в 2 недели в 60-75 слов) по коллективно или  

–  самостоятельно составленному плану; 
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–  определять тему и основную мысль текста; 

–  делить текст на части и выделять красную строку; 

–  устанавливать связь между частями текста; 

–  устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

–  озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

–  распознавать текст – повествование, описание, рассуждение; 

–  писать (после предварительной подготовки) сочинения повествовательного 

–  характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

–  составлять устный ответ-рассуждение. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык»» в 4-м классе 

являются формирование следующих умений: 

Обучающиеся должны знать: 

- изученные части речи и их признаки; 

- признаки однородных членов предложения; 

- слова с непроверяемыми написаниями: автомобиль, агроном, адрес, аккуратно, аллея, 

багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, вагон, везде, вокзал, восемь, впереди, 

вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, до свидания, желать, 

железо, женщина, жилище, завтра, здесь, земледелие, издалека, инженер, интересный, 

календарь, килограмм, километр, командир, корабль, космонавт, костёр, кровать, 

лагерь, легко, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, около, 

пассажир, победа, портрет, потом, правительство, председатель, прекрасный, 

путешествие, расстояние, Россия, салют, самолёт, сверкать, сверху, свобода, сегодня, 

сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, справа, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, 

хозяйство, честно, шестнадцать, шоссе, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, 

электростанция. 

Обучающиеся должны уметь: 

- находить в словах орфограммы на изученные правила и обосновывать их написание; 

- безошибочно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст 

(75—80 слов) с изученными орфограммами (падежные окончания имен 

существительных и имен прилагательных, безударные личные окончания глаголов I и 

II спряжения, ь после шипящих в - окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа)1 и знаками препинания между однородными членами, соединенными союзами 

и, а, но и не соединенными союзами; 

- производить фонетический разбор слов (типа лодка, школьный, площадь); 

- производить разбор слова по составу: находить в слове окончание, выделять корень, 

приставку, суффикс (городской, дошкольный, позвонит); 

- производить разбор слова как части речи: начальная форма,  род, склонение, падеж, 

число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен 

прилагательных; начальная (неопределенная) форма, спряжение, время, лицо (в 

настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени) глаголов; 

- производить синтаксический разбор предложения с однородными членами; 

- пользоваться в речи предложениями с однородными членами; 

- определять тему и основную мысль текста, в котором она прямо автором не 

сформулирована; 
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- озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль текста; составлять план 

текста; 

- распознавать тексты: повествование, описание, рассуждение — и использовать их в 

речи; 

- в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, 

извинение, отказ, приглашение, поздравление; 

- писать изложение повествовательного текста с элементами описания и рассуждения; 

- писать сочинение повествовательного характера. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3 классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

– имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

– виды предложений по цели высказывания и интонации; 

– главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

– предложения с однородными членами; 

выделять, находить: 

– собственные имена существительные; 

– личные местоимения 1, 2, 3 лица; 

– грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

– в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные);  

решать учебные и практические задачи: 

– определять род изменяемых имен существительных; 

– устанавливать форму числа существительного; 

– задавать падежные вопросы и определять падеж существительного; 

– определять склонение имен существительных; 

– безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов 

– определять типы текстов (повествование, описание, рассуждение) 

– корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

применять правила правописания: 

– приставки, оканчивающиеся на с, з; 

– словарных слов, определяемых программой; 

– буквы о,ё после шипящих; 

– буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

– мягкий знак после шипящих на конце существительных; 

– падежных окончаний имен существительных; 

– падежных окончаний имен прилагательных; 

– постановки знаков препинания при однородных членах предложения. 

 

Ученик получит возможность научиться 

– проводить по предложенному алгоритму фонетический разбор и разбор слова 

по составу; 

– устанавливать род неизменяемых существительных; 

– склонять личные местоимения 

– различать падежные и смысловые вопросы 
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– находить второстепенные члены предложения 

– разбирать по членам предложения простое двусоставное предложение 

– применять правило правописания суффиксов имен существительных: -онок-, -

енок-; -ек-; - ик-; -ост(ь)-; 

– писать подробные изложения 

– создавать собственные тексты 

– соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4 классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

– изученные части речи; 

– значимые части слова; 

– имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

– слово, словосочетание, предложение; 

выделять, находить: 

– начальную форму глагола; 

– глаголы в разных временных формах; 

– глаголы в формах 1, 2, 3 лица; 

решать учебные и практические задачи: 

– определять спряжение глагола; 

– разбирать по членам предложения простое двусоставное предложение 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– задавать падежные вопросы и определять падеж существительного; 

–  безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80-100 слов 

– проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания: 

– не с глаголами; 

– словарных слов, определяемых программой; 

– мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

– мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

– безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

– проводить по предложенному алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, прилагательного, глагола и наречия; 

– проводить по предложенному алгоритму синтаксический анализ простого 

двусоставного предложения; 

– определять вид глагола; 

– находить наречие и числительное в тексте; 

– применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

– применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего 

времени; 

– применять правило правописания ь на конце наречий; 
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– применять правило правописания ь в именах числительных; 

– применять правило  постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи); 

– письменно пересказывать текст подробно, выборочно,  от другого лица; 

– соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать; 

соблюдение этих норм в речи собеседников. 

 

 

 

1.2.4. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют 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. 

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 
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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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета 

Личностными  результатами обучения в начальной школе являются: осознание 

значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения, 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя, знакомство с культурно- историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями, восприятие литературного произведения как особого 

вида искусства, полноценное восприятие художественной литературы, эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное, высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: 

освоение приёмов поиска нужной информации, овладение алгоритмами основных 

учебных действий, нахождение средств художественной выразительности, умением 

высказывать и пояснять свою точку зрения, освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим миром, формирование представления о правилах и 

нормах поведения, принятых в обществе, овладение основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне, осознание значимости работы в группе и 

освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: 

формирование необходимого уровня читательской компетентности, овладение 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного, 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов, умение самостоятельно выбирать 

интересующую ученика литературу, умение работать со словарями и справочниками, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности, 

умение составлять несложные монологические высказывания о произведении, о 

героях, о событиях, устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания; умение декламировать (читать наизусть), выступать перед знакомой 

аудиторией с небольшим сообщением. 

Планируемые результаты обучения 

Результаты освоения программы по  литературному чтению в 1 классе 
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Раздел Планируемый результат по содержанию учебного предмета. 

Научится Получит возможность 

научиться 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

 

осознанно воспринимать и 

различать произведения 

фольклора (скороговорки, загадки, 

песни, сказки); 

 читать вслух произведения 

разных жанров (рассказ, 

стихотворение, сказка) и отвечать 

на вопросы по содержанию; 

 правильно называть произведение 

(фамилию автора и заглавие); 

 моделировать обложку книги: 

указывать фамилию автора, 

заглавие, жанр и тему (о Родине, о 

детях, о природе, о животных) 

понимать 

нравственное 

содержание 

прочитанного 

произведения; 

высказывать суждения 

о произведении и 

поступках героев; 

узнавать изученные 

произведения по 

отрывкам из них; 

оформлять 

информацию о 

произведении или 

книге в виде таблицы. 

 

Литературоведч

еская 

пропедевтика 

 

определять и называть жанры и 

темы изучаемых произведений; 

использовать в речи 

литературоведческие понятия 

(произведение, заголовок, 

фамилия автора, название 

произведения); 

различать стихотворение, сказку, 

рассказ, загадку, пословицу; 

сравнивать и выделять 

особенности фольклорных и 

авторских сказок. 

сравнивать тексты 

сказок и 

стихотворений, загадок 

и пословиц; 

находить в тексте 

произведения 

сравнения, обращения; 

находить в тексте и 

читать диалоги героев; 

определять примерную 

тему книги по обложке 

и иллюстрациям 

Творческая 

деятельность 

учащихся (на 

основе 

литературных 

произведений) 

 

читать по ролям небольшие 

произведения в диалогической 

форме; 

моделировать «живые картины» к 

изученным произведениям или 

отдельным эпизодам; 

придумывать истории с героями 

изученных произведений; 

пересказывать эпизоды от лица 

героя или от своего лица 

иллюстрировать 

отдельные эпизоды 

произведения; 

инсценировать 

отдельные эпизоды 

произведения в парах 

или группах; 

создавать устно 

небольшие 

произведения 

(истории, комиксы 

Чтение: работа 

с информацией 

 

получать информацию о героях, 

произведении или книге; 

работать с несложными 

находить информацию 

о произведении и 

книге (фамилия автора, 



39 

 

таблицами, схемами, моделями; 

дополнять таблицы, схемы, 

модели; 

сравнивать произведения по 

таблице 

жанр, тема); 

дополнять 

недостающими 

данными готовую 

таблицу, схему, 

модель; 

находить в тексте 

информацию о героях 

произведений. 

 

Результаты освоения программы по  литературному чтению во 2 классе 

 

Раздел Планируемый результат по содержанию учебного предмета. 

Научится Получит возможность 

научиться 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения и вести 

диалог о произведении, героях и 

их поступках; 

определять тему, жанр и 

авторскую принадлежность 

произведения и книги, используя 

условно-символическое 

моделирование; 

понимать и объяснять 

нравственно-этические правила 

поведения героев произведения и 

обогащать свой нравственный 

опыт; 

находить в текстах произведений 

пословицы, сравнения и 

обращения; 

читать вслух целыми словами в 

темпе, соответствующем 

возможностям второклассника и 

позволяющем понять прочитанное 

(не менее 55–60 слов в минуту); 

читать молча (про себя) 

небольшие произведения под 

контролем учителя; 

читать выразительно 

подготовленные тексты, соблюдая 

знаки препинания и выбирая тон, 

темп, соответствующие 

читаемому произведению; 

понимать 

нравственные 

ценности и этику 

отношений в 

произведении, 

высказывать свое 

мнение о поступках 

героев; 

пользоваться умением 

читать молча (про 

себя) произведения и 

книги по собственному 

выбору по изучаемому 

разделу (теме); 

пользоваться 

первичным, 

изучающим и 

поисковым видами 

чтения; 

постоянно читать 

детские журналы и 

находить в них 

произведения к 

изучаемым разделам 

или темам. 
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пересказывать тексты изученных 

произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмом 

подготовки пересказов; 

группировать книги по жанрам, 

темам или авторской 

принадлежности. 

Литературоведч

еская 

пропедевтика 

 

различать стихотворный и 

прозаический тексты; 

определять особенности сказок, 

рассказов, стихотворений, загадок; 

различать пословицы и загадки по 

темам; 

использовать в речи 

литературоведческие понятия 

(сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, 

автор произведения, герой 

произведения). 

осознавать 

нравственные и 

этические ценности 

произведения; 

выражать, свою точку 

зрения о произведении, 

героях и их поступках; 

уметь пользоваться 

фондом школьной 

библиотеки для отбора 

книг по теме, жанру 

или авторской 

принадлежности 

Творческая 

деятельность 

учащихся (на 

основе 

литературных 

произведений) 

 

понимать образы героев 

произведения, выбирать роль 

героя и читать по ролям; 

инсценировать небольшие 

произведения (сказки, басни) или 

отдельные эпизоды; 

моделировать «живые» картинки к 

отдельным эпизодам 

произведений; 

рассказывать сказки с 

присказками; 

создавать истории о героях 

произведений 

делать иллюстрации к 

изученным 

произведениям; 

иллюстрировать 

словесно отдельные 

эпизоды произведений; 

выполнять проекты 

индивидуально и в 

группе по темам 

«Народные сказки», 

«Книги о детях», 

«Сказки о животных»; 

инсценировать 

произведения в парах и 

группах, участвовать в 

конкурсах и 

литературных играх 

Чтение: работа 

с информацией 

 

делать иллюстрации к изученным 

произведениям; 

иллюстрировать словесно 

отдельные эпизоды произведений; 

выполнять проекты 

индивидуально и в группе по 

темам «Народные сказки», «Книги 

о детях», «Сказки о животных»; 

самостоятельно 

находить информацию 

в учебнике и 

справочнике; 

находить информацию 

о книге в ее аппарате; 

сравнивать таблицы, 

схемы, модели: 
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инсценировать произведения в 

парах и группах, участвовать в 

конкурсах и литературных играх 

дополнять, исправлять, 

уточнять. 

 

 

Результаты освоения программы по  литературному чтению в 3 классе 

 

Раздел Планируемый результат по содержанию учебного предмета. 

Научится Получит возможность 

научиться 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

осознавать значение чтения для 

расширения своего читательского 

кругозора; 

понимать содержание 

прослушанных и самостоятельно 

прочитанных произведений, 

определять их главную мысль; 

практически различать 

художественные, научно-

популярные и справочные тексты, 

сравнивать по принципу 

сходство/различия; 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения и вести 

диалог о произведении, героях и 

их поступках; 

правильно называть произведение 

и книгу, объяснять заглавие 

произведения и его соответствие 

содержанию; 

понимать и оценивать поведение 

героев произведения с морально-

этических позиций, и обогащать 

свой эмоционально-духовный 

опыт; 

подбирать синонимы к словам из 

текста произведения и осознавать 

контекстное и прямое значение 

слов; 

находить в текстах произведений 

эпитеты, сравнения и обращения, 

пословицы; 

читать вслух целыми словами в 

темпе, соответствующем 

возможностям второклассника и 

позволяющем понять прочитанное 

понимать 

нравственное 

содержание 

прочитанного, давать 

оценку поступкам 

героев, высказывать 

свое мнение о 

произведении; 

понимать авторскую 

точку зрения, 

аргументировано 

соглашаться или не 

соглашаться с 

авторским мнением; 

работать с аппаратом 

книг разного типа 

(книг-произведений, 

книг-сборников) и 

классифицировать их 

по жанрам, темам, 

авторам; 

уметь пользоваться 

фондом школьной 

библиотеки для отбора 

книг по теме, жанру 

или авторской 

принадлежности. 
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(не менее 55–60 слов в минуту); 

читать молча (про себя) 

небольшие произведения под 

контролем учителя; 

читать выразительно 

подготовленные тексты, соблюдая 

знаки препинания и выбирая тон, 

темп, соответствующие 

читаемому произведению; 

пользоваться первичным, 

изучающим и поисковым видами 

чтения по собственному желанию 

и в зависимости от цели чтения; 

пересказывать тексты изученных 

произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмом 

подготовки пересказов; 

классифицировать изученные 

произведения по темам, жанрам, 

авторской принадлежности, 

выделяя существенные признаки; 

различать типы книг: книга-

произведение и книга-сборник; 

книги-сборники по темам и 

жанрам. 

Литературоведч

еская 

пропедевтика 

 

различать стихотворный и 

прозаический тексты; 

определять особенности жанров 

произведений (сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок); 

использовать в речи изученные 

литературоведческие понятия 

(сказка, рассказ, стихотворение, 

сказки о животных, бытовые и 

волшебные, обращение, диалог, 

произведение, автор 

произведения, герой 

произведения, сравнение, эпитет). 

подбирать к словам 

синонимы, понимать 

прямое и контекстное 

значения слов; 

употреблять в речи 

изученные 

литературоведческие 

понятия; 

находить и читать 

диалоги и монологи 

героев 

Творческая 

деятельность 

учащихся (на 

основе 

литературных 

произведений) 

 

понимать особенности образов 

героев произведения, выбирать 

роль героя и читать его реплики в 

соответствии с образом, 

созданным автором произведения; 

инсценировать небольшие 

произведения (сказки, басни) или 

иллюстрировать 

словесно отдельные 

эпизоды произведений; 

выполнять проекты 

коллективно или в 

группах по темам 

«Народные сказки», 
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отдельные эпизоды; 

рассказывать сказки от лица героя; 

рассказывать о героях 

произведения; 

создавать истории с героями 

произведений. 

«Книги о детях», 

«Сказки о животных», 

«Животные — герои 

литературных 

произведений»; 

создавать по образцу 

небольшие 

произведения 

(истории, комиксы). 

 

Чтение: работа 

с информацией 

 

находить информацию о героях 

произведений, об авторе, книге; 

работать с таблицами и схемами, 

использовать информацию 

таблицы для характеристики 

произведения, книги, героев; 

дополнять таблицы и схемы 

недостающей информацией; 

сравнивать произведения по 

таблицам, схемам, моделям; 

дополнять, исправлять, уточнять. 

самостоятельно 

находить информацию 

в учебнике и 

справочнике; 

находить информацию 

о книге, пользуясь ее 

аппаратом; 

находить информацию 

о предметах, явлениях 

природы в текстах 

научно-популярных 

произведений и 

справочниках; 

сравнивать 

полученную из текста 

информацию с 

информацией готовых 

таблиц и схем. 

 

Результаты освоения программы по  литературному чтению в 4 классе 

 

Раздел Планируемый результат по содержанию учебного 

предмета. 

Научится Получит 

возможность 

научиться 

Виды речевой 

и 

читательской 

деятельности 

 

пользоваться чтением для решения 

учебных задач и удовлетворения 

читательского интереса, поиска нужной 

информации на межпредметном 

уровне; 

пользоваться умением читать вслух и 

молча в темпе, позволяющем понимать 

и осознавать прочитанное(читать вслух 

не менее 80 слов в минуту, а молча — 

определять 

авторскую позицию 

и высказывать свое 

отношение к 

произведениям, 

героям и их 

поступкам; 

сравнивать 

художественные и 
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не менее 100 слов в соответствии с 

индивидуальными возможностями); 

читать выразительно подготовленные 

или изученные произведения из круга 

чтения, определяя задачу чтения и 

алгоритм действий; 

пользоваться разными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, 

поисковым, просмотровым 

(выборочным), осознавать и объяснять 

выбор вида и формы чтения для той 

или иной работы; 

различать тексты художественной, 

научно-популярной, учебной и 

справочной литературы; 

ориентироваться в содержании 

художественного произведения, 

прослушанного или прочитанного 

самостоятельно: определять тему, 

жанр, авторскую принадлежность и 

главную мысль; устанавливать 

причинно-следственную связь в 

развитии событий и их 

последовательность, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения; 

задавать вопросы и дополнять ответы 

одноклассников по сюжету 

произведения; 

работать с учебным, научно-

популярным и справочным текстами: 

понимать смысл, определять тему и 

выделять микро-темы (подтемы), 

отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по тексту, дополнять ответы и 

подтверждать их конкретными 

сведениями, заданными в явном виде; 

понимать и объяснять поступки героев, 

высказывать свое мнение них 

соотносить поступки с нравственными 

нормами; 

передавать содержание произведения 

подробно, кратко или выборочно, 

рассказывать отдельные эпизоды или о 

героях произведения; 

различать тексты стихотворной и 

научно-популярные 

произведения, 

выделять две-три 

отличительные 

особенности; 

работать с детскими 

периодическими 

изданиями (журналы 

и газеты): находить 

нужную 

информацию, 

знакомиться с 

современной детской 

литературой. 
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прозаической формы, учебные, научно-

популярные произведения по теме, 

жанру и авторской принадлежности; 

составлять по образцу краткую 

аннотацию и отзыв на литературное 

произведение или книгу; 

пользоваться разными источниками 

информации, печатными и 

электронными справочниками 

(словари, энциклопедии), 

соответствующими возрасту; 

пользоваться алфавитным каталогом, 

самостоятельно находить нужную 

книгу в библиотеке. 

Литературове

дческая 

пропедевтика 

 

различать тексты произведений: 

стихотворный и прозаический, 

художественный и научно-

популярный; 

сопоставлять структуры произведений 

фольклора (сказка, былина, песня, 

пословица, загадка); 

использовать в речи 

литературоведческие понятия: 

произведение, тема и главная мысль 

произведения, диалог, монолог, герой 

произведения, автор произведения, 

жанр произведения, автор — герой 

произведения, автор — рассказчик, 

главный герой, положительные и 

отрицательные герои произведения; 

практически находить в тексте 

произведения эпитеты, сравнения, 

олицетворения, метафоры и объяснять 

их роль; 

подбирать к словам из произведений 

синонимы и антонимы. 

сравнивать и 

характеризовать 

тексты, используя 

литературоведческие 

понятия 

(прозаическая и 

стихотворная форма, 

фольклорное и 

авторское 

произведение); 

находить и читать 

диалоги и монологи 

героев произведений, 

описания пейзажей и 

портретов героев, 

повествования и 

рассуждения; 

различать понятия: 

произведение, книга, 

периодические 

издания (газеты, 

журналы), 

использовать их в 

речи и для решения 

учебных задач. 

 

Творческая 

деятельность 

учащихся (на 

основе 

литературных 

читать по ролям литературное 

произведение, инсценировать 

произведение, моделировать живые 

картинки к эпизодам произведения или 

этапам сюжета (вступление, 

 

пересказывать текст 

произведения от 

имени героя, от лица 

автора, от своего 



46 

 

произведений) 

 

кульминация, заключение); 

создавать по аналогии произведения 

разных жанров (загадки, сказки, 

рассказы, былины), сочинять 

стихотворные тексты по заданным 

строфам и рифмам; 

выполнять индивидуально, в парах или 

группах тематические проекты, 

собирать информацию; оформлять 

материал по проекту в виде 

рукописных книг, книг-самоделок;  

представлять результаты работы на 

конкурсах, предметных неделях, 

библиотечных уроках, школьных 

праздниках; 

писать небольшие сочинения о 

произведениях, о героях произведений, 

по иллюстрациям к произведению или 

репродукциям картин, 

соответствующих теме изучаемых 

литературных произведений. 

имени; 

пересказывать текст 

с зачитыванием 

отдельных эпизодов, 

читать произведение 

с рассказыванием и 

чтением наизусть 

отдельных эпизодов; 

писать небольшие 

сочинения о 

произведениях, о 

героях, о своих 

впечатлениях о 

книге. 

 

Чтение: 

работа с 

информацией 

 

находить информацию в тексте 

произведения; 

прогнозировать содержание книги, 

исходя из анализа ее структуры 

(фамилия автора, заглавие, оглавление 

(содержание), аннотация, титульный 

лист); 

работать с моделями, таблицами, 

схемами: сравнивать, дополнять, 

составлять; использовать 

моделирование для решения учебных 

задач; 

использовать информацию из текстов 

произведений для описания пейзажей, 

портретов героев. 

находить явную и 

скрытую 

(контекстуальную) 

информацию в 

тексте произведения; 

находить 

необходимую 

информацию о 

книгах, авторах книг 

и произведений в 

справочниках и 

энциклопедиях; 

собирать 

информацию для 

выполнения 

проектов по темам и 

разделам, обобщать, 

развивая эрудицию 

 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и 

научится: 

-проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение 

для работы с любым произведением и любым источником информации, для 

обогащения читательского опыта; 
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-воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, 

духовно-нравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и опыта; 

-понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе 

художественная литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, 

ответственность, добро, зло; 

-понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной 

литературы, сохраняющего и передающего нравственные ценности, традиции, 

этические нормы общения; 

-осознавать себя гражданином России, понимать ценности многонациональной 

литературы своей страны и мира; 

-проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное 

отношение к литературе других народов; 

-работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам 

индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными универсальными 

умениями (умением слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними о 

книгах, произведениях, героях и их поступках, грамотно выражая свою позицию и при 

этом уважая мнение и позицию собеседников; 

-пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по 

организации своей работы с литературными произведениями (принимать и понимать 

учебную задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, 

контролировать свои действия, оценивать результат работы). 

 

1.2.5. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени 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 иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

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 ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения 
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к литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся: 

•  сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых воз-

можностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение 

и письмо) формах общения; 

•  расширится лингвистический кругозор; 

• будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка; 

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

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

•  составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

•   рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• 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/ не вербально реагировать на услышанное; 

•  воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных 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; 
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• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание не большого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить 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, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану или ключевым словам; 

• 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; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

• 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 язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звук и английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
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• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее 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 ступени начального общего 

образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной 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, 

существительные в единственном и множественном числе; 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; 

• использовать в речи безличные предложения; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

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

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. 
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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 объёме 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 — toplay). 

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 (Helpme, 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 распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

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

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, 

must, have to. Глагольные конструкции I’d like to. Существительные в единственном 

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

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

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), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

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

(much, little, very). 

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

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Иностранный язык (немецкий) 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета во 2-4 классах 

Личностные результаты 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

- Формирование ценностного отношения к своей малой родине, семейным традициям 

государственной символике, родному языку, к России. 

- Формирование элементарных представлений о культурном достоянии малой Родины. 

- Развитие первоначального опыта постижения ценностей национальной культуры. 

- Формирование первоначального опыта участия в межкультурной коммуникации и 

умение представлять родную культуру. 

- Формирование начальных представлений о правах и обязанностях человека и 

гражданина. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

-Формирование элементарных представлений о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

классе, школе, а также между носителями разных культур. 

Метапредметные 

- Развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя различные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностях. 

- Развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

- Расширение лингвистического кругозора. 

- Развитие познавательной, эмоциональной и волевых сфер, формирование мотивации 

к изучению иностранного языка. 

- Овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК. 

Предметные результаты 

Программа ориентирована на формирование и развитие исходного уровня 

коммуникативной компетенции – уровня начинающего. Это предусматривает развитие 

умений решать следующие элементарные учебные и собственно коммуникативные 

задачи – как промежуточные, так и конечные для данного года обучения, а именно: 

в коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение.  

Ученик научатся: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

- на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

- на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

получит возможность научиться: 

- участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 
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- составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование.  

Ученик научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале; 

- использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение.  

Ученик научится: 

- соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 

- находить в тексте нужную информацию. 

получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо. 

Ученик научится: 

- владеть техникой письма; 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей. 

получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография.  

Ученик научится: 

- пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все немецкие буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

- находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 



54 

 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи.  

Ученик научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

получит возможность научиться: 

- распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи.  

Ученик научится: 

- распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов 

в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи.  

Ученик научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе, притяжательный падеж существительных, модальный 

глагол can, личные м местоимения, количественные (до 10) числительные, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурная осведомленность.  

Ученик научится: 

- называть страны изучаемого языка по-английски; 
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- узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен); 

- соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

получат возможность научиться: 

- называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) 

на английском языке; 

- осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах изученной тематики. 

В познавательной сфере  

Ученик научится: 

- сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах изученной тематики; 

- совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках русского языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

- пользоваться справочным материалом, представленным доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

- осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере научится: 

- представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

- приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора. 

В эстетической сфере научится: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Предметные результаты в трудовой сфере научатся: 

- следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 

1.2.6. 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; 
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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. 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика 

целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для 

исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); 

способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность 

анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего 

мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи; умение моделировать — решать учебные задачи с 

помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знанияо 

числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических 

фигурах; умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, 

свойства арифметических действий, способы нахождения вели чин, приемы решения 

задач, уменияиспользовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

К концу обучения в первом классе ученик научится:  

называть: 

предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) 

данным предметом, между двумя предметами; 
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натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 

различать: 

число и цифру; 

знаки арифметических действий; 

круг и шар, квадрат и куб; 

многоугольники по числу сторон (углов); 

направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

числа в пределах 20, записанные цифрами; 

записи вида 3 + 2 = 5,   6 - 4 = 2,   5-2 = 10,   9 : 3 = 3. сравнивать 

предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

предметы по размерам (больше, меньше); 

два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

данные значения длины; 

отрезки по длине; 

воспроизводить: 

результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

способ решения задачи в вопросно-ответной форме. 

распознавать: 

геометрические фигуры; 

моделировать: 

отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, 

геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); 

ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 

характеризовать: 

расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 

предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения; 

классифицировать: 

распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 
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упорядочивать: 

предметы (по высоте, длине, ширине); 

отрезки в соответствии с их длинами; 

числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

алгоритм решения задачи; 

несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 

свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно). 

решать учебные и практические задачи: 

пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

измерять длину отрезка с помощью линейки; 

изображать отрезок заданной длины; 

отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих 

скобки); 

ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

К концу обучения в первом классе ученик получит возможность научиться: 

сравнивать: 

разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 

способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде 

связного устного рассказа; 

классифицировать: 

определять основание классификации; 

обосновывать: 

приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность: 

осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), 

пересчитывать число таких фигур; 

составлять фигуры из частей; 

разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии 

точек и других фигур (их частей); 

определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 
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представлять заданную информацию в виде таблицы; 

выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос. 

К концу обучения во втором классе ученик научится: 

называть: 

натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

единицы длины, площади; 

одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; компоненты 

арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, 

множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 

числа в пределах 100; 

числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

длины отрезков; 

различать: 

отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

компоненты арифметических действий; 

числовое выражение и его значение; 

российские монеты, купюры разных достоинств; 

прямые и непрямые углы; 

периметр и площадь прямоугольника; 

окружность и круг; 

читать: 

числа в пределах 100, записанные цифрами; 

записи вида 5  2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления; 

соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм. 

приводить примеры: 

однозначных и двузначных чисел; 

числовых выражений; 

моделировать: 

десятичный состав двузначного числа; алгоритмы сложения и вычитания двузначных 

чисел; 

ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

числовое выражение (название, как составлено); 
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многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения; 

классифицировать: 

углы (прямые, непрямые); 

числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

тексты несложных арифметических задач; 

алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

записывать цифрами двузначные числа; 

решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приемы вычислений; 

вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

строить окружность с помощью циркуля; 

выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик получит возможность научиться:: 

формулировать: 

свойства умножения и деления; 

определения прямоугольника и квадрата; 

свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

центр и радиус окружности; 

координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

луч и отрезок 

характеризовать: 

расположение чисел на числовом луче; 

взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют 

общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

выбирать единицу длины при выполнении измерений; 
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обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата), 

изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

составлять несложные числовые выражения; 

выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

К концу обучения в третьем классе ученик научится:  

называть: 

любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

компоненты действия деления с остатком; 

единицы массы, времени, длины; 

геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

числа в пределах 1000; 

значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

знаки > и <; 

числовые равенства и неравенства; 

читать: 

записи вида 120 < 365,   900 > 850; 

воспроизводить: 

соотношения между единицами массы, длины, времени; 

устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры: 

числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка; 

способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

натуральные числа в пределах 1000; 

значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

структуру числового выражения; 

текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 

конструировать: 

план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 

свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

читать и записывать цифрами любое трёхзначное число; 

читать и составлять несложные числовые выражения; 
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выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на 

однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений; 

выполнять деление с остатком; 

определять время по часам; 

изображать ломаные линии разных видов; 

вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без 

скобок); 

решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

К концу обучения в третьем классе ученик получит возможность научиться: 

формулировать: 

сочетательное свойство умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

читать: 

обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

верных и неверных высказываний; 

различать: 

числовое и буквенное выражение; 

прямую и луч, прямую и отрезок; 

замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 

способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях 

входящих в них букв; 

изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

проводить прямую через одну и через две точки; 

строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные 

данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

называть: 

любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

классы и разряды многозначного числа; 

единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде 

модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, 

цилиндр); 
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сравнивать: 

многозначные числа; 

значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

любое многозначное число; 

значения величин; 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни; 

письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными 

числами; 

способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и 

линейки; 

моделировать: 

разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

структуру составного числового выражения; 

характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

алгоритм решения составной арифметической задачи; 

составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», 

«неверно, что»; 

контролировать: 

свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, 

используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести 

арифметических действий; 

решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на 

совместное движение двух тел); 

формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 

вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в четвертом классе ученик получит возможность научиться: 

называть: 

координаты точек, отмеченных в координатном углу; 
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сравнивать: 

величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

числовое и буквенное равенства; 

виды углов и виды треугольников; 

понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

точность измерений; 

исследовать: 

задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

информацию представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 

прогнозировать результаты вычислений; 

читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

 

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; 

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; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира 

более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 
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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. 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов. 

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая относится к 

личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются 

новым статусом ребёнка как школьника: 

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

• высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с её участниками. 

Другая группа личностных результатов передаёт социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
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• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учётом изменений среды 

обитания. 

Метапредметные результаты: 

• под интеллектуальными действиями понимается способность применять для решения 

учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательство и др.); 

• под регулятивными действиями понимается владение способами организации, 

планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

• под коммуникативными действиями понимается способность в связной, логически 

целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего 

мира; владение рассуждением, описанием, повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных учебных действий занимают 

способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, 

сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации 

(моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.). 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего 

образовательных задач: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о его разных 

сторонах и объектах; 

• обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе; 

• овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдение, опыт, эксперимент, измерение); 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

К концу обучения в первом классе ученик научится: 

— воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

— ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различных профессий; 

— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 

— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и 

животного мира; сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе ученик получит возможность научиться: 

—анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

— различать основные нравственно-этические понятия; 
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— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет 

членов семьи, друзей; 

— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

К концу обучения во втором классе ученик научится: 

— составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи. 

— называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

— оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

— различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); 

соотносить событие с датой его происхождения; 

— кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть 

отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

— называть царства природы; 

— описывать признаки животного и растения как живого существа; 

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды; — устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания; 

К концу обучения во втором классе ученик получит возможность научиться: 

— «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-

описании)изученные сведения из истории Древней Руси; 

— ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-

травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры» 

— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

— приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

— характеризовать условия жизни на Земле; 

— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

— описывать свойства воды (воздуха); 

— различать растения разных видов, описывать их; 

— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

— объяснять отличия грибов от растений; 

— характеризовать животное как организм; 

— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

— составлять описательный рассказ о животном; 

—приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

— характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства 

(в пределах изученного); 

— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 

— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского 

царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

— работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

К концу обучения в третьем классе ученик получит возможность научиться: 

— ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; 
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— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные 

обозначения на карте; 

— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

— проводить несложные опыты по размножению растений. 

— проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 

— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной 

страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и 

др.); 

— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 

     К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

— характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 

— моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

— устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка; оценивать положительные и 

отрицательные качества человека; приводить примеры (жизненные и из 

художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и др.; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии 

с учебной задачей находить на географической и исторической карты объекты; 

оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

— описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв 

своей местности; 

— составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

— различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами 

«историческое время», «эпоха», «столетие»; 

— соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической 

эпохе; 

 — называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в 

рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

— различать (называть) символы царской власти, символы современной России. 

Называть имя Президента современной России; описывать основные события 

культурной жизни России (в разные исторические эпохи), называть их даты (в рамках 

изученного); 

— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох. 

К концу обучения в четвертом классе ученик получит возможность научиться: 

— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать 

правила гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним 

строить общение; 

- раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) /в рамках изученного. 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 
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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; 

 - 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-



70 

 

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. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные Метапредметные 

регулятивные познавательные коммуникати

вные 

Ученик научится 

- формирование у 

ребёнка 

ценностных 

ориентиров в 

области 

изобразительного 

искусства; 

- воспитание 

уважительного 

отношения к 

творчеству как 

своему, так и 

других людей; 

- развитие 

самостоятельност

и в поиске 

решения 

различных 

изобразительных 

задач; 

- формирование 

духовных и 

эстетических 

потребностей; 

- овладение 

различными 

приёмами и 

техниками 

изобразительной 

деятельности; 

- воспитание 

- проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

- учиться работать 

по предложенному 

учителем плану; 

- учиться отличать 

верно выполненное 

задание от 

неверного; 

- учиться совместно 

с учителем и 

другими учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке 

 

- ориентироваться 

в своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя; 

- делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре); 

- добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке; 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса; 

- уметь 

пользоваться 

языком 

изобразительн

ого искусства: 

а) донести 

свою позицию 

до 

собеседника; 

б) оформить 

свою мысль в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне одного 

предложения 

или 

небольшого 

текста) 

- уметь 

слушать и 

понимать 

высказывания 

собеседников; 

- уметь 

выразительно 

читать и 

пересказывать 

содержание 

текста; 

- совместно 
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готовности к 

отстаиванию 

своего 

эстетического 

идеала; 

- отработка 

навыков 

самостоятельной 

и групповой 

работы 

 

- сравнивать и 

группировать 

произведения 

изобразительного 

искусства (по 

изобразительным 

средствам, жанрам 

и т.д.); 

- преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую на основе 

заданных в 

учебнике и рабочей 

тетради 

алгоритмов 

самостоятельно 

выполнять 

творческие задания 

 

договариватьс

я о правилах 

общения и 

поведения в 

школе и на 

уроках 

изобразительн

ого искусства 

и следовать 

им; 

- учиться 

согласованно 

работать в 

группе: 

а) учиться 

планировать 

работу в 

группе; 

б) учиться 

распределять 

работу между 

участниками 

проекта; 

в) понимать 

общую задачу 

проекта и 

точно 

выполнять 

свою часть 

работы; 

г) уметь 

выполнять 

различные 

роли в группе 

(лидера, 

исполнителя, 

критика) 

Ученик получит возможность научиться 

-положительного 

отношения к 

школе; 

— 

первоначального 

представления о 

знании и 

— принимать 

разнообразные 

учебно-

познавательные 

задачи и инструкции 

учителя; 

— в сотрудничестве 

— составлять 

небольшие 

сообщения в 

устной форме (2–3 

предложения); 

— строить 

рассуждения 

— 

использовать 

простые 

речевые 

средства для 

передачи 

своего 
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незнании; 

— понимания 

значения 

искусства в 

жизни человека; 

— первоначальной 

ориентации на 

оценку 

результатов 

собственной 

учебной 

деятельности; 

— первичных 

умений оценки 

ответов 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

— понимания 

необходимости 

осознанного 

выполнения 

правил и норм 

школьной жизни 

— бережного 

отношения к 

демонстрационн

ым приборам, 

учебным моделям 

и пр.  

 

с учителем 

находить варианты 

решения учебной 

задачи; 

— осуществлять 

пошаговый 

контроль своих 

действий под 

руководством 

учителя; 

— адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителями, 

товарищами. 

— выделять из 

темы урока 

известные знания и 

умения, определять 

круг неизвестно 

го по изучаемой 

теме; 

— фиксировать по 

ходу урока и в конце 

его 

удовлетворённость/

неудовлетворённост

ь своей работой (с 

помощью смайликов, 

разноцветных 

фишек), позитивно 

относиться к своим 

успехам, 

стремиться к 

улучшению 

результата; 

— анализировать 

причины 

успеха/неуспеха с 

помощью оценочных 

шкал, 

формулировать их 

вербально; 

— выделять 

существенные 

признаки 

объектов;— 

проводить 

аналогии между 

изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом;  

 

мнения; 

— наблюдать 

за 

действиями 

других 

участников 

учебной 

деятельности

; 

— 

формулирова

ть свою 

точку зрения; 

— включаться 

в диалог с 

учителем и 

сверстниками

, в 

коллективное 

обсуждение 

проблем, 

проявлять 

инициативу и 

активность, в 

стремлении 

высказыватьс

я, задавать 

вопросы; 

— 

интегрироват

ься в группу 

сверстников, 

проявлять 

стремление 

ладить с 

собеседникам

и, не 

демонстриров

ать 

превосходств

о над другими, 

вежливо 

общаться; 

— совместно 

со 
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сверстниками 

определять 

задачу 

групповой 

работы 

(работы в 

паре), 

распределять 

функции в 

группе (паре) 

при 

выполнении 

заданий, 

проекта; 

 

 

 

2 класс 

Личностные Метапредметные 

регулятивные познавательные коммуник

ативные 

Ученик научится 

 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; 

 сформированнос

ть эстетических 

чувств, 

 Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

 Работать по 

предложенному 

учителем плану; 

 Отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного; 

 Совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

 

 

 Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя; 

 Ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре); 

 Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на уроке; 

 Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

 Пользоват

ься языком 

изобразите

льного 

искусства; 

 Слушать 

и понимать 

высказыван

ия 

собеседник

ов; 

 Согласова

нно 

работать в 

группе. 
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художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии; 

 сформированнос

ть 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 

совместной работы 

всего класса; 

 Сравнивать и 

группировать 

произведения 

изобразительного 

искусства (по 

изобразительным 

средствам, жанрам и 

т.д.). 
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собственную  

художественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения.  

Ученик получит возможность научиться 

— потребности в 

проведении 

самоконтроля и в 

оценке 

результатов 

учебной 

деятельности; 

— интереса к 

творческим, 

исследовательски

м заданиям на 

уроках; 

— умения вести 

конструктивный 

диалог с учителем, 

товарищами по 

классу в ходе 

решения задачи, 

выполнения 

групповой работы; 

— уважительного 

отношение к 

мнению 

собеседника; 

— восприятия 

особой эстетики 

моделей, таблиц и 

рассуждений; 

— умения 

отстаивать 

собственную 

точку зрения, 

— определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно; 

— предлагать 

возможные способы 

решения учебной 

задачи, 

воспринимать и 

оценивать 

предложения других 

учеников по её 

решению; 

— выполнять под 

руководством 

учителя учебные 

действия в 

практической и 

мыслительной 

форме; 

— самостоятельно 

или в 

сотрудничестве с 

учителем вычленять 

проблему: что 

узнать и чему 

научиться на уроке; 

— подводить итог 

урока, делать 

выводы и 

фиксировать по 

— ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

— определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания  

 

— вести 

конструкт

ивный 

диалог с 

учителем, 

товарищам

и по классу 

в ходе 

решения 

задачи, 

выполнения 

групповой 

работы; 

— 

корректно 

формулиров

ать свою 

точку 

зрения; 

 — 

строить 

понятные 

для 

собеседник

а 

высказыван

ия и 

аргументир

овать свою 

позицию; 

— излагать 

свои мысли 
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проводить 

простейшие 

доказательные 

рассуждения; 

— понимания 

причин своего 

успеха или 

неуспеха в учёбе. 

 

ходу урока и в конце 

его 

удовлетворённость/

неудовлетворённост

ь своей работой, 

позитивно 

относиться к своим 

успехам, 

стремиться к 

улучшению 

результата; 

— контролировать 

ход совместной 

работы и 

оказывать помощь 

товарищам в 

случаях 

затруднений; 

— оценивать 

совместно с 

учителем результат 

своих действий, 

вносить 

соответствующие 

коррективы под 

руководством 

учителя; 

в 

творческой 

форме;                                                                   

— 

контролиро

вать свои 

действия в 

коллективн

ой работе; 

— 

наблюдать 

за 

действиями 

других 

участников 

в процессе 

коллективн

ой 

познавател

ьной 

деятельнос

ти; 

— 

конструкт

ивно 

разрешать 

конфликты 

посредство

м учёта 

интересов 

сторон и 

сотрудниче

ства.  

 

 

3 -4 класс 

Личностные Метапредметные 

регулятивные познавательные коммуник

ативные 

Ученик научится 

    -чувство 

гордости за 

культуру и 

искусство 

— понимать, 

принимать и 

сохранять 

различные учебные 

— самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации при 

— активно 

использова

ть речевые 

средства 
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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; 

-

сформированнос

ть эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательност

и и фантазии; 

-

сформированнос

ть эстетических 

потребностей — 

потребностей в 

общении с 

искусством, 

природой, 

потребностей в 

творческом  

отношении к 

-окружающему 

миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

-овладение 

задачи; 

осуществлять поиск 

средств для 

достижения учебной 

цели; 

— самостоятельно 

или под 

руководством 

учителя составлять 

план выполнения 

учебных заданий, 

проговаривая 

последовательность 

выполнения 

действий; 

— определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

аналогичными 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе образцов; 

– самостоятельно 

или под 

руководством 

учителя находить и 

сравнивать 

различные варианты 

решения учебной 

задачи. 

 

работе с учебником, в 

справочной 

литературе и 

дополнительных 

источниках, в том 

числе под 

руководством 

учителя, используя 

возможности 

Интернет; 

— проводить 

сравнение 

(последовательно по 

нескольким 

основаниям, са-

мостоятельно строить 

выводы на основе 

сравнения); 

— осуществлять 

анализ 

художественного 

объекта;  

— проводить 

классификацию 

изучаемых объектов 

по указанному или 

самостоятельно 

выявленному 

основанию; 

— рассуждать по 

аналогии, проводить 

аналогии и делать на 

их основе выводы; 

— самостоятельно 

или под 

руководством 

учителя 

анализировать и 

описывать различные 

объекты, ситуации и 

процессы, используя 

межпредметные 

понятия; 

— под руководством 

учителя отбирать 

для 

решения 

различных 

ком-

муникативн

ых задач 

при 

изучении 

предмета; 

— 

участвоват

ь в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыват

ь свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки; 

— 

оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменной 

речи с 

учётом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций; 

— 

сотруднича

ть в 

совместно

м решении 

проблемы 

(задачи), 

выполняя 

различные 
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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.  

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенной 

учителем литературы. 

 

роли в 

группе; 

— 

участвовать 

в работе 

группы, 

распределя

ть роли, 

договарива

ться друг с 

другом; 

— 

выполнять 

свою часть 

работы в 

ходе 

коллективн

ого 

решения 

учебной 

задачи, 

осознавая 

роль и 

место 

результата 

этой 

деятельност

и в общем 

плане 

действий. 

 

Ученик получит возможность научиться 

—осознанного 

проведения 

самоконтроля и 

адекватной 

самооценки 

результатов своей 

учебной 

деятельности — 

– самостоятельно 

выполнять учебные 

действия в 

практической и 

мыслительной 

форме; 

– осознавать 

результат учебных 

— ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

— 

участвова

ть в 

диалоге при 

обсуждени

и хода 

выполнения 

задания и 
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умения 

анализировать 

результаты 

учебной 

деятельности; 

— принятия 

этических норм; 

— принятия 

ценностей другого 

человека; 

— навыков 

сотрудничества в 

группе в ходе 

совместного 

решения учебной 

познавательной 

задачи; 

—— умения 

выслушать разные 

мнения и принять 

решение; 

— умения 

распределять 

работу между 

членами группы, 

совместно 

оценивать 

результат 

работы; 

— ориентации на 

творческую 

познавательную 

деятельность на 

уроках изо; 

 

действий, 

описывать 

результаты 

действий, используя 

художественную 

терминологию; 

— адекватно 

проводить 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности, 

понимать причины 

неуспеха на том или 

ином этапе; 

– самостоятельно 

вычленять учебную 

проблему, 

выдвигать 

гипотезы и 

оценивать их на 

правдоподобность; 

– подводить итог 

урока: чему 

научились, что 

нового узнали, что 

было интересно на 

уроке, какие задания 

вызвали сложности 

и т. п.; 

– позитивно 

относиться к своим 

успехам, 

стремиться к 

улучшению 

результата; 

 

планировать свою 

работу по изучению 

нового материала; 

— совместно с 

учителем или в 

групповой работе 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

нового материала; 

 

выработке 

совместног

о решения; 

— 

формулиров

ать и 

обосновыва

ть свою 

точку 

зрения; 

— 

критично 

относитьс

я к 

собственно

му мнению, 

стремитьс

я 

рассматри

вать 

ситуацию с 

разных 

позиций и 

понимать 

точку 

зрения 

другого 

человека; 

— 

понимать 

необходим

ость 

координаци

и 

совместны

х действий 

при выпол-

нении 

учебных и 

творческих 

задач; 

стремитьс

я к 

пониманию 

позиции 
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другого 

человека; 

– 

согласовыв

ать свои 

действия с 

мнением 

собеседник

а или 

партнёра в 

решении 

учебной 

проблемы; 

– 

приводить 

необходим

ые 

аргументы 

для 

обосновани

я 

высказанно

й гипотезы, 

опроверже

ния 

ошибочного 

вывода или 

решения; 

— 

готовность 

конструкт

ивно 

разрешать 

конфликты 

посредство

м учёта 

интересов 

сторон и 

сотрудниче

ства. 

 

 

Предметные результаты 
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), 

декоративной (народных 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 дельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный 

художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 
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• 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; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

 

 1 класс 

Ты изображаешь, 

украшаешь и 

строишь 

2 класс 

Искусство и ты 

3 класс 

Искусство 

вокруг нас 

4 класс 

Каждый народ - 

художник 

Ученик научится 

– понимать 

значение искусства 

в жизни человека и 

общества; 

- воспринимать и 

характеристику 

художественных 

образов, 

представленных в 

произведениях 

искусства; 

- уметь 

различать основные 

виды и жанры 

пластических 

искусств, 

характеризовать их 

специфику; 

– уметь 

различать и 

передавать в 

художественно-

творческой 

деятельности 

характер, 

эмоциональное 

- узнавать 

основные жанры и 

виды произведений 

изобразительного 

искусства; 

-различать 

основные и 

составные, теплые и 

холодные цвета; 

- узнавать 

отдельные 

произведения 

выдающихся  

отечественных 

художников (В. М. 

Васнецов, И. И. 

Левитан); 

- сравнивать 

различные виды 

изобразительного 

искусства (графики, 

живописи, 

декоративно-

прикладного 

искусства); 

- использовать 

- понимать 

основные жанры 

и виды 

изобразительного 

искусства; 

- знать известные 

центры народных 

художественных 

ремёсел России; 

- знать ведущие 

художественные 

музеи России, 

объяснять их и 

назначение; 

-уметь различать 

основные 

составные, 

тёплые и 

холодные цвета; 

- узнавать 

отдельные 

произведения 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

художников, 

-знать отдельные 

произведения 

выдающихся 

мастеров русского 

изобразительного 

искусства 

прошлого и 

настоящего; 

-понимать 

особенности 

художественных 

средств различных 

видов и жанров 

изобразительного 

искусства; 

-видеть 

закономерности 

конструктивного 

строения 

изображаемых 

предметов, 

основные 

закономерности 

наблюдательной, 

линейной и 

воздушной 
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состояние и свое 

отношение к 

природе, человеку, 

обществу; 

- осознавать 

общечеловеческие 

ценности, 

выраженные в 

главных темах 

искусства, и 

отражение их в 

собственной 

деятельности; 

- уметь 

эмоционально 

оценивать шедевры 

русского и мирового 

искусства (в 

пределах 

изученного); 

- проявлять 

устойчивый интерес 

к художественным 

традициям своего 

народа и других 

народов. 

 

художественные 

материалы (гуашь, 

цветные карандаши, 

акварель, бумага); 

-применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

рисунке, живописи 

и скульптуре (с 

натуры, по памяти и 

воображению); в 

декоративных и 

конструктивных 

работах: 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и 

музыки; -   

составлять 

композиции с 

учётом замысла; 

- конструировать 

из бумаги на основе 

техники оригами, 

гофрирования, 

сминания, сгибания; 

-   конструировать 

из ткани на основе 

скручивания и 

связывания; 

-   конструировать 

из природных 

материалов; 

-   пользоваться 

приёмами лепки.  

 

называть их 

авторов; 

- сравнивать 

различные виды 

изобразительного 

искусства 

(графики, 

живописи, 

декоративно-

прикладного 

искусства); 

- использовать 

художественные 

материалы 

(гуашь, цветные 

карандаши, 

акварель, 

бумага); 

- применять 

основные 

средства 

художественной 

выразительности 

в рисунке, 

живописи и 

скульптуре (с 

натуры, по 

памяти и 

воображению); в 

декоративных и 

конструктивных 

работах: 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и 

музыки; 

использовать 

приобретённые 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни  

 

перспективы, 

светотени, 

элементы 

цветоведения, 

композиции; 

-различать 

различные приемы 

работы 

карандашом, 

акварелью, 

гуашью; 

- знать деление 

изобразительного 

искусства на 

жанры, понимать 

специфику их 

изобразительного 

языка; 

-понимать роль 

изобразительного 

искусства в 

духовной жизни 

человека, 

обогащение его 

переживаниями и 

опытом 

предыдущих 

поколений. 

- видеть цветовое 

богатство 

окружающего мира 

и передавать свои 

впечатления в 

рисунках; 

- выбирать 

наиболее 

выразительный 

сюжет 

тематической 

композиции и 

проводить 

подготовительную 

работу 

(предварительные 

наблюдения, 
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наброски и 

зарисовки, эскизы), 

с помощью 

изобразительных 

средств выражать 

свое отношение к 

персонажам 

изображаемого 

сюжета; 

-уметь 

анализировать 

форму, 

конструкцию, 

пространственное 

расположение, 

тональные 

отношения, цвет 

изображаемых 

предметов, 

сравнивать 

характерные 

особенности 

одного предмета с 

особенностями 

другого; 

- пользоваться 

элементами 

перспективы, 

светотени, 

композиции и т. д. 

в рисовании на 

темы и с натуры; 

Ученик получит возможность научиться 

– усвоить 

основы трех видов 

художественной 

деятельности: 

изображение на 

плоскости и в 

объеме; постройка 

или 

художественное 

конструирование на 

плоскости, в объеме 

и пространстве; 

-передавать 

характер 

природных явлений 

выразительными 

средствами 

изобразительного 

искусства( цвет, 

линия, пятно, 

форма, объём, 

композиция); 

-воспринимать 

произведения 

- пользоваться 

средствами 

выразительности 

языка живописи, 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

дизайна и 

художественного 

конструирования 

собственной 

художественно-

- усвоить основы 

трех видов 

художественной 

деятельности: 

изображение на 

плоскости и в 

объеме; постройка 

или 

художественное 

конструирование 

на плоскости, в 

объеме и 
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украшение или 

декоративная 

художественная 

деятельность с 

использованием 

различных 

художественных 

материалов; 

– приобрести 

первичные навыки 

художественной 

работы в 

следующих видах 

работы: живопись, 

графика, 

скульптура, дизайн, 

начало 

архитектуры, 

декоративно-

прикладные и 

народные формы 

искусства; 

– развить по 

возможности свои 

наблюдательные и 

познавательные 

способности, 

эмоциональную 

отзывчивость на 

эстетические 

явления в природе и 

деятельности 

человека; 

– развить 

фантазию, 

воображение, 

проявляющиеся в 

конкретных формах 

творческой 

художественной 

деятельности; 

– освоить 

выразительные 

возможности 

художественных 

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; 

-пользоваться 

средствами 

выразительности 

языка живописи, 

графики, 

скульптуры, 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

художественного 

конструирования в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности; 

творческой 

деятельности; 

- выражать в 

собственном 

творчестве 

отношение к 

поставленной 

художественной 

задаче, 

эмоциональные 

состояния и 

оценку, используя 

выразительные 

средства 

живописи; 

- активно 

работать в 

разных видах и 

жанрах 

изобразительного 

искусства 

(дизайн, пейзаж, 

натюрморт и 

др.), передавая 

своё 

эмоциональное 

состояние; 

- участвовать в 

обсуждениях 

произведений 

искусства и 

дискуссиях, 

посвящённых 

искусству; 

- выделять 

выразительные 

средства, 

использованные 

художником при 

создании 

произведения 

искусства, 

объяснять 

сюжет, замысел 

и содержание 

пространстве; 

украшение или 

декоративная 

художественная 

деятельность с 

использованием 

различных 

художественных 

материалов:    

- приобрести 

первичные навыки 

художественной 

работы в 

следующих видах 

искусства: 

живопись, 

графика, 

скульптура, дизайн 

декоративно-

прикладные и 

народные виды 

искусства; 

- развивать по 

возможности свои 

наблюдательные и 

познавательные 

способности, 

эмоциональную 

отзывчивость на 

эстетические 

явления в природе 

и деятельности 

человека; 

- развивать 

фантазию 

воображение, 

проявляющиеся в 

конкретных 

формах творческой 

художественной 

деятельности; 

-  приобрести 

первичные навыки 

изображения 

предметного мира, 
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материалов (гуашь, 

акварель, пастель и 

мелки, уголь, 

карандаш, 

пластилин, бумага 

для 

конструирования);  

– овладеть 

опытом 

самостоятельной 

творческой 

деятельности, а 

также приобрести 

навыки 

коллективного 

творчества, умение 

взаимодействовать 

в процессе 

совместной 

деятельности – 

приобрести 

первичные навыки 

изображения 

предметного мира 

(изображение 

растений и 

животных); 

– приобрести 

навыки общения 

через выражение 

художественного 

смысла, 

эмоционального 

состояния, своего 

отношения в 

творческой 

деятельности и при 

восприятии 

произведения 

искусства и 

творчества своих 

товарищей; 

– приобрести 

знания о роли 

художника в 

- передавать 

разнообразные 

эмоциональные 

состояния, 

используя различные 

оттенки цвета, при 

создании 

живописных 

композиций на 

заданные темы; 

-отбирать и 

выстраивать 

оптимальную 

технологическую 

последовательность 

реализации 

собственного или 

предложенного 

учителем замысла; 

 

произведения; 

- использовать 

ИКТ в творческо-

поисковой 

деятельности. 

 

 

 

изображения 

растений и 

животных, 

начальные навыки 

изображения 

пространства на 

плоскости и 

пространственных 

построений; 

- освоить 

выразительные 

возможности 

художественных 

материалов: гуашь, 

акварель, мелки, 

карандаш, 

пластилин, бумага 

для 

конструирования; 

- приобрести 

навыки 

художественного 

восприятия 

различных видов 

искусства, 

начальное 

понимание 

особенностей 

образного языка 

разных видов 

искусства и их 

социальной роли, 

то есть значение в 

жизни человека и 

общества; 

- приобрести 

навыки общения 

через выражение 

художественного 

смысла, 

выражение 

эмоционального 

состояния, своего 

отношения в 

творческой 
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различных сферах 

жизнедеятельности 

человека, в 

организации форм 

общения людей, в 

создании среды 

жизни и 

предметного мира. 

 

художественной 

деятельности и 

при восприятии 

произведений 

искусства и 

творчества своих 

товарищей; 

- приобрести 

знания о роли 

художника в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

человека, в 

создании среды 

жизни и 

предметного мира; 

- сформировать 

представления и 

деятельности 

художника в 

синтетических и 

зрелищных видах 

искусства (в театре 

и кино); 

- научиться 

анализировать 

произведения 

искусства, обрести 

знание конкретных 

произведений 

выдающихся 

художников в 

различных видах 

искусства; 

научиться активно 

использовать 

художественные 

термины и 

понятия; 

- овладеть опытом 

самостоятельной 

творческой 

деятельности, а 

также приобрести 

навыки 
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коллективного 

творчества.  

 

 

1.2.9. Музыка 

1 класс 

Личностные Метапредметные 

регулятивные познавательные коммуникатив

ные 

Учащийся научится 

- адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности; 

- я – слушатель; 

- чувство 

гордости за 

культурное 

наследие своего 

народа, 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов; 

- наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

эстетического 

взгляда на мир  

в его 

целостности, 

художественном 

и самобытном 

разнообразии; 

- продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие 

со сверстниками 

при решении 

различных 

- выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя; 

- преобразовывать 

познавательную 

задачу 

в практическую; 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

- формировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

- выполнять 

учебные действия в 

качестве 

композитора;  

- выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя 

и исполнителя; 

- использовать 

установленные 

правила в контроле 

способов решения 

задач; 

- составлять план и 

последовательность 

действий;  

- выбирать действия 

в соответствии с 

- использовать 

общие приемы 

решения задач; 

ориентироваться в 

информационном 

материале урока; 

- осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

- использовать 

общие приемы 

решения 

исполнительской 

задачи; 

- осуществлять и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

- самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; 

- читать простое 

схематическое 

изображение; 

- контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности; 

- осознанно 

- адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение; 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и 

мнение других 

людей о 

музыке; 

- ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

контролироват

ь свои действия 

в коллективной 

работе; 

- 

координироват

ь и принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействи

и; 

- 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

- участвовать в 

коллективном 
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творческих, 

музыкальных 

задач; 

- мотивация 

учебной 

деятельности; 

 - уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого 

человека; 

- понимание 

роли музыки 

в собственной 

жизни; 

- развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования; 

 - чувство 

сопричастности  

к культуре 

своего народа; 

- развитие 

эмоционально-

открытого, 

позитивно-

уважительного 

отношения к 

таким вечным 

проблемам 

жизни и 

искусства, как 

материнство, 

любовь, добро, 

счастье, дружба, 

долг; 

- оценка 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации; 

- применять 

установленные 

правила; 

- осуществлять 

первоначальный 

контроль своего 

участия в 

интересных видах 

музыкальной 

деятельности; 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

строить сообщения 

творческого и 

исследовательског

о характера; 

- ставить и 

формулировать 

проблему; 

- узнавать, 

называть и 

определять героев 

музыкального 

произведения. 

 

пении, 

музицировании

, в 

коллективных 

инсценировках; 

- обращаться за 

помощью к 

учителю, 

одноклассника

м;  

- 

формулировать 

свои 

затруднения; 

- 

аргументироват

ь свою 

позицию и 

координироват

ь ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

- строить 

монологичное 

высказывание, 

учитывать 

настроение 

других людей, 

их эмоции от 

восприятия 

музыки; 

- ставить 

вопросы, 

предлагать 

помощь и 

договариваться 

о 

распределении 

функций и 
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результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительско

й деятельности. 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

 - работа в 

паре, группе. 

 

Учащийся получит возможность научиться 

- положительного 

отношения к 

школе; 

- 

первоначального 

представления о 

знании и 

незнании; 

- понимания 

значения музыки 

в жизни человека; 

- первоначальной 

ориентации на 

оценку 

результатов 

собственной 

учебной 

деятельности; 

- первичных 

умений оценки 

ответов 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

- понимания 

необходимости 

осознанного 

выполнения 

правил и норм 

школьной жизни 

- бережного 

отношения к 

демонстрационны

м приборам, 

- принимать 

разнообразные 

учебно-

познавательные 

задачи и 

инструкции 

учителя; 

- в сотрудничестве 

с учителем 

находить варианты 

решения учебной 

задачи; 

- выполнять 

учебные действия в 

устной и 

письменной речи; 

- осуществлять 

пошаговый 

контроль своих 

действий под 

руководством 

учителя; 

- адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителями, 

товарищами. 

- выделять из темы 

урока известные 

знания и умения, 

определять круг 

неизвестного по 

изучаемой теме; 

- фиксировать по 

ходу урока и в 

конце его 

удовлетворённость/

неудовлетворённос

- составлять 

небольшие 

сообщения в 

устной форме (2–3 

предложения); 

- строить 

рассуждения о 

доступных 

наглядно 

воспринимаемых 

музыкальных 

впечатлениях; 

- под руководством 

учителя давать 

характеристики 

изучаемым 

музыкальным 

произведениям; 

- проводить 

аналогии между 

изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом.  

 

- использовать 

простые 

речевые 

средства для 

передачи 

своего мнения; 

- наблюдать за 

действиями 

других 

участников 

учебной 

деятельности; 

- 

формулировать 

свою точку 

зрения; 

- включаться в 

диалог с 

учителем и 

сверстниками, 

в коллективное 

обсуждение 

проблем, 

проявлять 

инициативу и 

активность, в 

стремлении 

высказываться, 

задавать 

вопросы; 

- 

интегрироватьс

я в группу 

сверстников, 

проявлять 

стремление 

ладить с 

собеседниками, 
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музыкальным 

инструментам.  

 

ть своей работой (с 

помощью 

смайликов, 

разноцветных 

фишек), позитивно 

относиться к своим 

успехам, 

стремиться к 

улучшению 

результата; 

- анализировать 

причины 

успеха/неуспеха с 

помощью 

оценочных шкал, 

формулировать их 

вербально. 

не 

демонстрирова

ть 

превосходство 

над другими, 

вежливо 

общаться; 

- совместно со 

сверстниками 

определять 

задачу 

групповой 

работы (работы 

в паре), 

распределять 

функции в 

группе (паре) 

при 

выполнении 

заданий, 

проекта. 

 

 

2 класс 

Личностные Метапредметные 

регулятивные познавательные коммуникатив

ные 

Учащийся научится 

- уметь оценивать 

себя на уроке, 

проводить 

рефлексию; 

- сопереживание, 

уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека; 

- развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, 

интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

- выполнять 

учебные действия в 

качестве 

слушателя; 

- преобразовывать 

познавательную 

задачу 

в практическую; 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

- выполнять 

учебные действия в 

качестве 

исполнителя; 

- составлять план и 

-использовать 

общие приемы 

решения задач;  

-ориентироваться 

в 

информационном 

материале урока; 

- пополнять и 

использовать 

активный 

музыкальный 

запас слов при 

анализе 

музыкальных 

произведений; 

 - осуществлять 

поиск 

- уметь 

оценивать 

собственное 

поведение и 

деятельность;  

-воспринимать 

музыкальное 

произведение и 

мнение других 

людей о 

музыке; 

- 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач; 
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практической 

деятельности; 

- развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования; 

- оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности; 

- контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

- развитие 

эмоционального 

восприятия 

музыкальных 

произведений; 

- понимание роли 

музыки в 

собственной 

жизни. 

последовательност

ь действий;  

- использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

- выделять, 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

 

необходимой 

информации; 

- самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; 

-узнавать и 

называть 

духовные 

музыкальные 

произведения; 

- контролировать 

и оценивать 

процесс 

и результат 

деятельности;  

- ставить 

вопросы;  

-обращаться за 

помощью, 

слушать 

собеседника; 

- узнавать, 

называть и 

определять по 

тембру русские 

народные 

инструменты; 

- осознанно 

строить 

сообщения 

творческого и 

исследовательско

го характера; 

- ставить и 

формулировать 

проблему; 

- осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

- узнавать, 

называть и 

определять сюжет 

 - 

договариваться 

о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности, 

работать в 

парах, группах. 

- продуктивное 

сотрудничество

, общение, 

взаимодействие 

со 

сверстниками 

при решении 

различных 

творческих, 

музыкальных 

задач; 

- 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию во 

время работы в 

парах; 

- участвовать в 

коллективном 

пении, 

музицировании

, в 

коллективных 

инсценировках; 

- проявлять 

активность в 

творческих 

заданиях, 

решении 

познавательны

х задач; 

- обращаться за 

помощью к 

учителю, 
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балета и оперы; 

-опираясь на 

личный 

музыкальный 

опыт и опыт 

своих товарищей 

и учителя вести 

дискуссию по 

данной теме; 

- формулировать 

познавательную 

цель, оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

 

 

одноклассника

м; 

- 

формулировать 

свои 

затруднения; 

- во время 

групповой 

работы уметь 

задавать 

вопросы; 

-участвовать в 

исполнении 

музыкальных 

хоровых 

произведений; 

- 

аргументироват

ь свою 

позицию и 

координироват

ь ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

-участвовать во 

всех видах 

музыкальной 

деятельности 

на уроке 

Учащийся получит возможность научиться 

- потребности в 

проведении 

самоконтроля и в 

оценке 

результатов 

учебной 

деятельности; 

- интереса к 

творческим, 

- определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно; 

- предлагать 

возможные 

способы решения 

учебной задачи, 

-ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

-вести 

конструктивны

й диалог с 

учителем, 

товарищами по 

классу в ходе 

урока, 

выполнения 

групповой 
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исследовательски

м заданиям на 

уроках музыки; 

- умения вести 

конструктивный 

диалог с 

учителем, 

товарищами по 

классу в ходе 

решения задачи, 

выполнения 

групповой 

работы; 

- уважительного 

отношение к 

мнению 

собеседника; 

- восприятия 

особой эстетики 

музыки; 

- умения 

отстаивать 

собственную 

точку зрения, 

проводить 

простейшие 

доказательные 

рассуждения; 

- понимания 

причин своего 

успеха или 

неуспеха в учёбе. 

 

воспринимать и 

оценивать 

предложения 

других учеников 

по её решению; 

- выполнять под 

руководством 

учителя учебные 

действия в 

практической и 

мыслительной 

форме; 

- осознавать 

результат учебных 

действий, 

описывать 

результаты 

действий, 

используя 

музыкальную 

терминологию; 

- самостоятельно 

или в 

сотрудничестве с 

учителем 

вычленять 

проблему: что 

узнать и чему 

научиться на 

уроке; 

- подводить итог 

урока, делать 

выводы и 

фиксировать по 

ходу урока и в 

конце его 

удовлетворённость

/неудовлетворённо

сть своей работой 

(с помощью 

смайликов, 

разноцветных 

фишек), позитивно 

относиться к своим 

успехам, 

- определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания; 

- находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

справочной или 

научно-

популярной 

литературе; 

- понимать 

значимость 

эвристических 

приёмов (перебора, 

подбора, 

рассуждения по 

аналогии, 

классификации, 

перегруппировки и 

т. д.) . 

 

работы; 

- корректно 

формулировать 

свою точку 

зрения; 

 - строить 

понятные для 

собеседника 

высказывания 

и 

аргументироват

ь свою 

позицию; 

- излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учётом 

различных 

речевых 

ситуаций; 

- 

контролироват

ь свои действия 

в коллективной 

работе; 

- наблюдать за 

действиями 

других 

участников в 

процессе 

коллективной 

познавательной 

деятельности; 

- 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством 

учёта 

интересов 

сторон и 

сотрудничества

.  
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стремиться к 

улучшению 

результата; 

- контролировать 

ход совместной 

работы и оказывать 

помощь товарищам 

в случаях 

затруднений; 

- оценивать 

совместно с 

учителем результат 

своих действий, 

вносить 

соответствующие 

коррективы под 

руководством 

учителя; 

- оценивать 

задания по 

следующим 

критериям: 

«Легкое задание», 

«Возникли 

трудности при 

выполнении», 

«Сложное 

задание».  

 

3 -4 класс 

 

Личностные Метапредметные 

регулятивные познавательные коммуникативн

ые 

Учащийся научится 

- уметь 

оценивать себя 

на уроке, 

проводить 

рефлексию; 

- развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления; 

- развитие 

- выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя; 

- преобразовывать 

познавательную 

задачу 

в практическую; 

- ставить новые 

учебные задачи в 

- использовать 

общие приемы 

решения задач;  

- ориентироваться 

в 

информационном 

материале урока; 

- пополнять и 

использовать 

активный 

- уметь оценивать 

собственную 

музыкальную 

деятельность; 

 - воспринимать 

музыкальное 

произведение и 

мнение других 

людей о музыке; 

- договариваться 
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эмоциональног

о восприятия 

произведений 

искусства, 

интереса к 

отдельным 

видам 

музыкально-

практической 

деятельности; 

- развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования

; 

- оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительск

ой 

деятельности; 

- понимание 

роли музыки в 

собственной 

жизни. 

сотрудничестве с 

учителем; 

- формировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

- выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя; 

- составлять план и 

последовательность 

действий;  

- выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации; 

- делать выводы, 

обобщать материал 

урока; 

- осуществлять 

первоначальный 

контроль своего 

участия в 

интересных видах 

музыкальной 

деятельности. 

музыкальный 

запас слов при 

анализе 

музыкальных 

произведений; 

- ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач; 

- узнавать, 

называть и 

определять по 

тембру русские 

народные 

инструменты; 

- осознанно 

строить 

сообщения 

творческого и 

исследовательско

го характера; 

- узнавать, 

называть и 

определять сюжет 

балета и оперы; 

-опираясь на 

личный 

музыкальный 

опыт и опыт 

своих товарищей 

и учителя вести 

дискуссию по 

данной теме. 

 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности, 

работать в парах, 

группах; 

- участвовать в 

музыкальной 

деятельности в 

коллективной 

работе на уроке; 

- формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию во время 

работы в парах; 

- участвовать в 

коллективном 

пении, 

музицировании, в 

коллективных 

инсценировках; 

- проявлять 

активность в 

творческих 

заданиях, 

решении 

познавательных 

задач; 

 - 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности; 

- строить 

монологичное 

высказывание, 

учитывать 

настроение 
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других людей, их 

эмоции от 

восприятия 

музыки; 

- задавать 

вопросы, 

исполнять 

произведения, 

формулировать 

свои затруднения; 

-эмоционально 

откликаться на 

яркое, 

праздничное 

представление. 

Учащийся получит возможность научиться 

- осознанного 

проведения 

самоконтроля 

и адекватной 

самооценки 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

 - умения 

анализировать 

результаты 

учебной 

деятельности; 

 интереса и 

желания 

выполнять 

простейшую 

исследовательс

кую работу на 

уроках 

музыки; 

- восприятия 

эстетики, 

музыкального 

языка; 

- принятия 

этических 

норм; 

- принятия 

- самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных заданий в 

процессе обучения 

музыке; 

- корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе 

решения; 

- самостоятельно 

выполнять учебные 

действия в 

практической и 

мыслительной 

форме; 

- осознавать 

результат учебных 

действий, описывать 

результаты 

действий, используя 

музыкальную 

терминологию; 

- ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела;  

- определять круг 

своего незнания;  

- планировать 

свою работу по 

изучению нового 

материала; 

- совместно с 

учителем или в 

групповой работе 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

будет нужна для 

изучения нового 

материала; 

- представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

- участвовать в 

диалоге при 

обсуждении хода 

выполнения 

задания и 

выработке 

совместного 

решения; 

- формулировать 

и обосновывать 

свою точку 

зрения; 

- критично 

относиться к 

собственному 

мнению, 

стремиться 

рассматривать 

ситуацию с 

разных позиций и 

понимать точку 

зрения другого 

человека; 

- понимать 

необходимость 

координации 

совместных 

действий при 

выполнении 
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ценностей 

другого 

человека; 

- навыков 

сотрудничеств

а в группе в 

ходе 

совместного 

решения 

учебной 

познавательно

й задачи; 

- умения 

выслушать 

разные мнения 

и принять 

решение; 

- умения 

распределять 

работу между 

членами 

группы, 

совместно 

оценивать 

результат 

работы; 

- чувства 

ответственност

и за 

порученную 

часть работы в 

ходе 

коллективного 

выполнения 

практико-

экспериментал

ьных работ по 

музыке; 

- ориентации 

на творческую 

познавательну

ю деятельность 

на уроках 

музыки. 

 

- адекватно 

проводить 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности, 

понимать причины 

неуспеха на том или 

ином этапе; 

- самостоятельно 

вычленять учебную 

проблему, выдвигать 

гипотезы и 

оценивать их на 

правдоподобность; 

- подводить итог 

урока: чему 

научились, что 

нового узнали, что 

было интересно на 

уроке, какие задания 

вызвали сложности и 

т. п.; 

- позитивно 

относиться к своим 

успехам, стремиться 

к улучшению 

результата; 

- оценивать 

результат 

выполнения своего 

задания по 

параметрам, 

указанным в 

учебнике или 

учителем. 

 

помощью ИКТ; 

- самостоятельно 

или в 

сотрудничестве с 

учителем 

использовать 

эвристические 

приёмы (перебор, 

метод подбора, 

классификация, 

исключение 

лишнего, метод 

сравнения, 

рассуждение по 

аналогии, 

перегруппировка 

слагаемых, метод 

округления и т. 

д.) для 

рационализации 

вычислений, 

поиска решения 

нестандартной 

задачи. 

 

учебных и 

творческих 

задач; 

стремиться к 

пониманию 

позиции другого 

человека; 

- согласовывать 

свои действия с 

мнением 

собеседника или 

партнёра в 

решении учебной 

проблемы; 

- приводить 

необходимые 

аргументы для 

обоснования 

высказанной 

гипотезы, 

опровержения 

ошибочного 

вывода или 

решения; 

- готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством 

учёта интересов 

сторон и 

сотрудничества. 
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Предметные результаты 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Музыка в жизни человека 

Учащийся научится 

- проявлять 

устойчивого 

интереса к 

музыке; 

- эмоционально 

откликаться на 

музыку разных 

жанров; 

- выражать свое 

отношение к 

музыке  в слове 

(эмоциональный 

словарь), 

пластике, жесте, 

мимике; 

 

- понимать 

содержание музыки 

простейших (песня, 

танец, марш) и 

более сложных 

(опера, балет, 

симфония, концерт) 

жанров в опоре на 

её интонационно-

образный смысл; 

- включаться в 

процесс 

музицирования 

творческих 

импровизаций 

(речевых, 

вокальных, 

ритмических, 

инструментальных, 

пластических, 

художественных); 

 

- накапливать 

впечатления от 

знакомства с 

различными 

жанрами 

музыкального 

искусства 

(простыми и 

сложными); 

- эмоционально 

откликаться на 

музыку, связанную 

с более сложным по 

сравнению с 

предыдущими 

годами обучения 

«миром 

музыкальных 

образов»; 

- эмоционально 

откликаться на 

музыку различного 

характера, 

передавать его в 

выразительных 

движениях 

(пластические 

этюды); приобретет 

навыки «свободного 

дирижирования»; 

- ассоциативно-

образному 

мышлению и 

творческому 

восприятию 

музыки; 

- оценочно 

воспринимать 

- расширит 

жизненно-

музыкальные 

впечатления 

учащихся с музыкой 

разных жанров, 

стилей, 

национальных и 

композиторских 

школ; 

- приобретет навыки 

эмоционально-

осознанного 

восприятия музыки,  

- постоянно 

общаться с 

музыкой, 

искусством вне 

школы, в семье; 

- расширит 

представления о 

взаимосвязи музыки 

с другими видами 

искусства 

(литература, 

изобразительное 

искусство, кино, 

театр) и разовьет  на 

этой основе 

ассоциативно-

образное 

мышление; 

- усовершенствует 

умения и навыки 

творческой 

музыкально-

эстетической 

деятельности.  



100 

 

различные явления 

музыкального 

искусства. 

 

 

Учащийся получит возможность научиться 

- осуществлять 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в 

различных видах 

деятельности 

- осуществлять 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в 

различных видах 

деятельности 

- 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 

 

Учащийся научится  

- воспринимать 

музыкальные 

произведения с 

ярко 

выраженным 

жизненным 

содержанием, 

определять их 

характер и 

настроение; 

- элементарным 

певческим 

умениям и 

навыкам 

(координация 

между слухом и 

голосом, 

выработка 

унисона, 

кантилены, 

спокойного 

дыхания), 

выразительно 

исполнять 

песни; 

- элементарному 

- накапливать 

знания о 

закономерностях 

музыкального 

искусства в 

музыкальном языке; 

об интонационной 

природе музыки, 

приёмах её развития 

и формах ( на 

основе повтора, 

контраста, 

вариативности); 

- элементарным 

умениям и навыкам 

хорового пения 

(выработка унисона, 

кантилены, 

расширение объёма 

дыхания, дикция, 

артикуляция, пение 

а капелла, пение 

хором, в ансамбле и 

др.) 

- элементарным 

умениям и навыкам 

- совершенствовать 

представления о 

триединстве 

музыкальной 

деятельности 

(композитор – 

исполнитель – 

слушатель); 

- приобретет 

дальнейшие навыки 

хорового, 

ансамблевого и 

сольного пения, 

выразительного 

исполнения песен, 

вокальных 

импровизаций, 

расширит песенный 

репертуар, 

формирование 

умений его 

концертного 

исполнения; 

- освоит 

музыкальный язык 

и средства 

- анализировать 

содержание, форму, 

музыкальный язык 

на интонационно-

образной основе; 

- выразительно 

исполнять 

музыкальные 

произведения в 

разных видах 

музыкально-

практической 

деятельности; 

- приобретет навыки 

художественного, 

музыкально-

эстетического 

самообразования: 

формирование 

фонотеки, 

библиотеки, 

видеотеки, 

самостоятельная 

работа в рабочих 

тетрадях, дневниках 

музыкальных 
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музицированию 

на простейших 

инструментах; 

- освоит 

элементы 

музыкальной 

грамоты как 

средства 

осознания 

музыкальной 

речи. 

 

пластического 

интонирования 

музыки и её 

исполнения с 

помощью 

музыкально-

ритмических 

движений, а также 

элементарному 

музицированию на 

детских 

инструментах; 

 

музыкальной 

выразительности в 

разных видах и 

форматах детского 

музицирования; 

 

впечатлений; 

 

Учащийся получит возможность научиться 

- реализовывать 

собственные 

творческие 

замыслы в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности (в 

пении, игре на 

детских 

элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

музыкально-

пластическом 

движении); 

 

- 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 

 

Учащийся научится  

- эмоционально 

откликаться на 

музыку разных 

жанров; 

 - откликаться на 

музыку с 

помощью 

простейших 

движений и 

- эмоционально и 

осознанно 

относиться к 

музыке различных 

направлений: 

фольклору, музыке 

религиозной 

традиции, 

классической и 

- обогащать 

первоначальные 

представлений о 

музыке разных 

народов, стилей, 

композиторов; 

сопоставлять 

особенности их 

языка, творческого 

- выявлять 

характерные 

особенности 

русской музыки 

(народной и 

профессиональной) 

в сравнении с 

музыкой других 

народов и стран; 
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пластического 

интонирования, 

драматизация 

пьес 

программного 

характера; 

 

 

современной; 

- накапливать 

сведения из области 

музыкальной 

грамоты, знаний о 

музыке, 

музыкантах, 

исполнителях. 

 

почерка русских и 

зарубежных 

композиторов; 

 

- давать личностную 

оценку музыке, 

звучащей на уроке и 

вне школы,  

- аргументировать 

индивидуальное 

отношение к тем 

или иным 

музыкальным 

сочинениям; 

 

Учащийся получит возможность научиться 

 - оказывать 

помощь в 

организации и 

проведении 

школьных 

культурно-

массовых 

мероприятий 

- оказывать помощь 

в организации и 

проведении 

школьных 

культурно-

массовых 

мероприятий; 

- собирать 

музыкальные 

коллекции 

(фонотека, 

видеотека) 

-.адекватно 

оценивать явления 

музыкальной 

культуры и 

проявлять 

инициативу в 

выборе образцов 

профессионального 

и музыкально-

поэтического 

творчества народов 

мира; 

- собирать 

музыкальные 

коллекции 

(фонотека, 

видеотека) 

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-
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эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов 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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

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. 

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 её 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 её 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 
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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 

своё 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 

формах. 

7.   Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8.   Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и 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 профессии и важности 

правильного выбора профессии. 

2.  Формирование первоначальных представлений о материальной куль туре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3.   Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

4.   Использование приобретённых 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. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1 класс 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений  

-положительно относиться к учению;  

-проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;  

-принимать  одноклассников,  помогать  им,  принимать  помощь  от взрослого и 

сверстников;  

-чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

-самостоятельно  определять  и  объяснять  свои  чувства  и  ощущения, возникающие  

в  результате  наблюдения,  рассуждения,  обсуждения,  самые простые,  общие  для  

всех  людей  правила  поведения  (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей);  
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-чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 

друзей, других людей, себя;  

-осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека;  

-с  помощью  учителя  планировать  предстоящую  практическую деятельность;  

-под  контролем  учителя  выполнять  предлагаемые  изделия  с  опорой  на 

план и образец.  

Метапредметные 

Регулятивные УУД  

-принимать цель деятельности на уроке;  

-проговаривать последовательность действий на уроке;  

-высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с иллюстрацией 

учебника;  

-объяснять  выбор  наиболее  подходящих  для  выполнения  задания материалов и 

инструментов;  

-готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;  

-выполнять  практическую  работу  по  предложенному  учителем  плану  с опорой на 

образцы, рисунки учебника;  

-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

-совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке.  

Познавательные УУД  

Учащийся научится:  

-наблюдать  связи  человека  с  природой  и  предметным  миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий;  

-сравнивать  изучаемые  материалы  по  их  свойствам,  конструкции предлагаемых  

изделий,  делать  простейшие  обобщения;  группировать предметы  и  их  образы  по  

общему  признаку  (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному;  

-ориентироваться в материале на страницах учебника;  

-находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

-делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую  — в изделия, 

художественные образы.  

Коммуникативные УУД   

Учащийся научится:  

-слушать  и  слышать  учителя  и  одноклассников,  совместно  обсуждать 

предложенную или выявленную проблему.  

Предметные 

1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  

труда. Самообслуживание.  
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Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  

-роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;  

-отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира;  

-профессиях близких и окружающих людей.  

Учащийся будет уметь: 

-обслуживать  себя  во  время  работы  (соблюдать  порядок  на  рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их);  

-соблюдать правила гигиены труда.  

2.Технология  ручной  обработки  материалов.  Основы  художественно- 

практической деятельности.  

Учащийся будет знать: 

-общие  названия  изученных  видов  материалов  (природные,  бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  

-последовательность изготовления несложных изделий формообразование сгибанием, 

складыванием, вытягиванием;  

-клеевой способ соединения;  

-способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

-названия  и  назначение  ручных  инструментов  (ножницы,  игла)  и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

Учащийся будет уметь: 

-различать материалы и инструменты по их назначению;  

-качественно  выполнять  операции  и  использовать  верные  приёмы  при 

изготовлении несложных изделий:  

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием;  

2) точно резать ножницами;  

3) соединять изделия с помощью клея;  

4)эстетично  и  аккуратно  отделывать  изделия  раскрашиванием, аппликационно, 

прямой строчкой;  

-использовать для сушки плоских изделий пресс;  

-безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);  

-с  помощью  учителя  выполнять  практическую  работу  и  осуществлять 

самоконтроль  с  опорой  на  инструкционную  карту,  образец,  с  помощью шаблона.  

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать: 

-детали как составной части изделия;  

-конструкциях разборных и неразборных;  

-неподвижном клеевом соединении деталей.  

Учащийся будет уметь: 

-различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

-конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных  материалов  по образцу, 

рисунку.  

2 класс 

Личностные результаты 
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Создание условий для формирования следующих умений  

–      объяснять      свои        чувства      и      ощущения    от   наблюдаемых  образцов  и    

предметов  декоративно-прикладного    творчества,  объяснять  своё    отношение  к  

поступкам  одноклассников  с    позиции  общечеловеческих нравственных ценностей, 

рассуждать и  обсуждать  их;  

–    самостоятельно    определять    и    высказывать    свои  чувства  и  ощущения,  

возникающие  в  результате наблюдения,  рассуждения,  обсуждения    наблюдаемых 

объектов,    результатов    трудовой  деятельности  человека-мастера;  

–  в  предложенных ситуациях,  опираясь на  общие   для  всех  простые   правила  

поведения,  делать  выбор,  какое  мнение принять (своё  или  другое, высказанное в 

ходе  обсуждения).  

Средством достижения  этих    результатов  служат  учебный материал  и  задания  

учебника,  нацеленные  на   2-ю  линию развития  –  умение  определять  своё    

отношение  к  миру, событиям, поступкам людей.  

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД:  

–  определять  цель    деятельности  на  уроке  с  помощью учителя и самостоятельно;  

–    учиться    совместно  с    учителем  выявлять    и  формулировать  учебную  

проблему  (в  ходе    анализа предъявляемых заданий, образ- цов  изделий); –  учиться 

планировать  практическую деятельность на уроке;  

–  с помощью учителя  отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;  

–  учиться  предлагать  свои    конструкторско-технологические  приёмы  и  способы   

выполнения  отдельных этапов  изготовления  изделий  (на  основе    продуктивных 

заданий в учебнике);  

–    работая    по    совместно  составленному  плану,  использовать  необходимые  

средства  (рисунки, инструкционные  карты,  приспособления  и  инструменты), 

осуществлять  контроль  точности  выполнения  операций  (с помощью  сложных  по  

конфигурации  шаблонов,  чертёжных инструментов).  

Средством  формирования    этих    действий  служит соблюдение  технологии  

предметно-практической  творческой деятельности;  

–  определять  успешность  выполнения  своего    задания  в диалоге с учителем.  

Средством  формирования    этих    действий  служит соблюдение технологии оценки 

учебных успехов.  

Познавательные УУД:  

–  ориентироваться  в  своей    системе  знаний  и  умений: понимать,  что    нужно  

использовать  пробно-поисковые практические    упражнения  для    открытия  нового    

знания  и умения;  

–  добывать  новые  знания:  находить  необходимую информацию как в  учебнике,  так   

и  в  предложенных  учителем  словарях  и  энциклопедиях    (в    учебнике    2-го      

класса    для      этого   предусмотрен  словарь терминов);  

–  перерабатывать  полученную  информацию:  наблюдать  и  

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  
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Средством  формирования    этих    действий  служат  учебный материал  и  задания  

учебника,  нацеленные  на   1-ю   линию развития  – чувствовать мир  технических 

достижений.  

Коммуникативные УУД 

–    донести  свою    позицию  до    других:  оформлять  свою  мысль  в  устной  и    

письменной    речи      (на    уровне    одного   предложения  или небольшого текста);  

–  слушать и понимать речь  других;  

–  вступать в беседу  и обсуждение на  уроке и в жизни.  

Средством  формирования  этих    действий  служит  соблюдение технологии  

продуктивной  художественно-творческой деятельности;  

–  договариваться сообща;  

–  учиться  выполнять  предлагаемые задания  в  паре, группе из 3–4  человек.  

Средством  формирования    этих      действий  служит  организация работы в малых 

группах.  

Предметные результаты 

1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

  элементарных общих правилах создания рукотворного мира(прочность, 

удобство, эстетическая выразительность- симметрия , асимметрия); 

 гармония предметов и окружающей среды; 

 профессия мастеров родного края; 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую 

карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять – свое или другое. Высказанное 

в ходе обсуждения; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские, в самостоятельной, интеллектуальной и 

практической деятельности). 

2.Технология  ручной  обработки  материалов.  Основы  художественно- 

практической деятельности.  

Учащийся будет знать: 

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей 

из заготовки, сборка изделия, отделка; 

   виды    материалов,  обозначенных  в  программе,  их  свойства и названия;  

 происхождение натуральных тканей и их виды; 
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 способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

 основные характеристики и различия простейшего чертежа и эскиза; 

 линии чертежа и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью 

чертежных инструментов; 

 название, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, циркуль, 

угольник) 

Учащийся будет уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов  с опорой 

на простейший чертеж (эскиз); 

 оформлять изделие и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

 справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать: 

 неподижный и подвижный способ соединения деталей; 

 отличие макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертеже или эскизу 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное неподвижное 

соединение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

 назначении персонального компьютера. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 
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 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно 

их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного 

изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 

всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем 

критериям. 

Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной 

задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 
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 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы 

на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 

компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

4 класс 
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Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

–    оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,   события)  с  точки  зрения  

собственных ощущений  (явления,  события), соотносить  их   с  общепринятыми  

нормами  и   ценностями;  оценивать (поступки) в предложенных ситуациях,  отмечать 

конкретные поступки, которые можно характеризовать как  хорошие или   плохие;  

–  описывать  свои   чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведений  искусства, 

изделий  декоративно-прикладного  характера, уважительно относиться к результатам 

труда мастеров;  

–   принимать  другие  мнения  и   высказывания,  уважительно относиться к ним;  

–   опираясь  на   освоенные  изобразительные   и  конструкторско-технологические 

знания  и  умения, делать выбор  способов  реализации  предложенного или  

собственного замысла.  

Средством достижения  этих   результатов  служат  учебный  мате- риал  и  задания  

учебника,  нацеленные  на  2-ю  линию развития 

 – умение  определять  своё  отношение к  миру, событиям, поступкам людей.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

–   самостоятельно  формулировать  цель   урока  после   предварительного 

обсуждения;  

–  уметь   с  помощью учителя  анализировать  предложенное задание,  отделять 

известное и  неизвестное;  

–  уметь   совместно  с  учителем выявлять  и  формулировать  учебную  проблему;  

–  под   контролем  учителя  выполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения)  

для   выявления   оптимального  решения  проблемы (задачи);  

–  выполнять  задание  по  составленному  под  контролем  учителя плану, сверять свои  

действия с ним;  

–   осуществлять  текущий   в   точности  выполнения   технологических  операций  (с  

помощью  простых  и  сложных  по  конфигурации   шаблонов,  чертёжных   

инструментов)  итоговый контроль  общего    качества  выполненного  изделия,  

задания;  

проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  доработки.  

Средством   формирования    этих    действий   служит   соблюдение  технологии 

продуктивной художественно-творческой деятельности;  

–  в  диалоге с  учителем учиться  вырабатывать  критерии  оценки и  определять 

степень успешности выполнения  своей  работы и  работы  всех, исходя из  имеющихся 

критериев.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии оценки 

учебных успехов.  

Познавательные УУД:  

–  искать и  отбирать необходимые для решения  учебной задачи источники  

информации  в  учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема, чертёж,  инструкционная  

карта),  энциклопедиях,  справочниках, Интернете;  

–  добывать новые знания  в  процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений  

материалов  учебника,  выполнения  пробных  поисковых упражнений;  
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–  перерабатывать полученную информацию: сравнивать  и  классифицировать  факты   

и   явления;   определять  причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий;  

–  делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний;  

–  преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в виде  текста, 

таблицы, схемы (в  информационных проектах).  

Средством формирования  этих   действий  служат  учебный  материал  и  задания  

учебника,  нацеленные  на  1-ю  линию развития  – чувствовать значение предметов 

материального мира.  

Коммуникативные УУД:  

–  донести  свою   позицию  до  других:  оформлять  свои   мысли  в устной  и  

письменной  речи    с  учётом  своих    учебных  и  жизненных речевых ситуаций;  

–  донести  свою   позицию  до  других:  высказывать  свою   точку зрения и  пытаться 

её обосновать, приводя аргументы;  

–  слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения, быть  готовым 

изменить свою  точку зрения.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии  

проблемного  диалога  (побуждающий  и   подводящий диалог);  

–  уметь   сотрудничать,  выполняя  различные  роли   в  группе,  в совместном 

решении  проблемы (задачи);  

–  уважительно относиться к  позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством  формирования   этих   действий  служит  организация работы в малых 

группах.  

Предметные результаты. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащийся будет иметь представление: 

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах;  

 об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  конструировании  изделий  

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония);  

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Уметь:  

 организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  

деятельность  в соответствии с собственным замыслом;  

 использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  

технологии,  

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  

творческой  

деятельности;  

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

 безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником,  

компьютером);  

  выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).  

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты  
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Знать:  

 названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и  

синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

чертежных  инструментов;  

 основные линии чертежа (осевая и центровая);  

 правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 петельную строчку, ее варианты, их назначение;  

 названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся).  

Иметь представление:  

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме;  

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

 художественных техниках (в рамках изученного).  

Уметь самостоятельно:  

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

 подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  приемы 

изготовления изделий;  

 выполнять рицовку;  

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;   

находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из  различных  

источников  (в том числе из сети Интернет).  

3.  Конструирование и моделирование  

Знать:  

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь:  

 конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  

заданным декоративно-художественным условиям;  

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции.  

4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)  

Иметь представление:  

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека.  

Знать:  

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках).  

Уметь с помощью учителя:  
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 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  использованием 

изображений на экране компьютера;  

 оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  

 работать с доступной информацией;  

 работать в программах Word, Power Point. 

 

1.2.11. Физическая культура 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» 

(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 

основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о 

природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями 

о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 

исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью 

учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно 

важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных 

видов спорта, а так же общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью. 

 

Планируемые результаты. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373, пункт 12.7) данная 

рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие 

и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
• формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Данные планируемые результаты и примеры их достижения составлены с 

учетом возможностей учащихся основной физкультурной группы (не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке). 

Блок «Выпускник научится», включает  круг учебных задач базового уровня, 

для успешного обучения и социализации освоенные  всеми обучающимися. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, как в ходе обучения (с помощью накопленной 

оценки или портфолио индивидуальных достижений), так и в конце обучения. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты повышенного уровня, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этого блокане отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала, их могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся.  

Повышенный уровень планируемых результатов в тексте выделен курсивом.  
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться  

Знания о физической культуре 

 ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; 

выявлять связь занятий 

физической культурой с трудовой 

и оборонной деятельностью;  

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;  

характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; 

раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

планировать и корректировать 

режим дня с учётом своей учебной 

и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, 

физического развития и 

физической подготовленности. 

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). 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

отбирать упражнения для комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с 

изученными правилами;  

 

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;  

 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;  

 целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

 измерять показатели физического 

развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 
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выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за 

динамикой показателей. 

Физическое совершенствование 

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);  

сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение;  

 

 выполнять организующие строевые 

команды и приёмы;  

 

 

 выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты);  

 

выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации;  

 

 выполнять гимнастические упражнения 

на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);  

 

 выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объёма);  

выполнять тестовые нормативы 

по физической подготовке;  

 

 выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощённым 

правилам;   

Подготовка к выполнению видов 

испытаний(тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» ( абзац 

введен Приказом Минобрнауки РФ от 

23.06.2015 N 609) 

 

 

Для  реализации предмета «Физическая культура», выраженные в знаниях, умениях 

выпускников и их способности  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  используется система оценки результатов учащихся в 

начальном звене. Содержательный контроль и оценку достижений обучающихся с учетом их 

физиологических и возрастных особенностей, а не на нормативы по физической культуре. 

 

 

 

Уровень физической подготовленности 

1класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
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Подтягивани

е на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

2 класс 

 

Контрольны

е 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивани

е на низкой 

перекладине 

из виса 

лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладоням

и пола 

Коснутьс

я 

пальцам

и пола 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладоням

и пола 

Коснутьс

я 

пальцам

и пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс 

 

Контрольн

ые 

упражнени

я 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягиван

ие в висе, 

кол-во раз 

5 4 3 - - - 
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Подтягиван

ие в висе 

лежа, 

согнув 

ноги, кол-

во раз 

- - - 12 8 5 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, 

мин. с 

5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

 

4 класс 

 

Контрольн

ые 

упражнени

я 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягиван

ие в висе, 

кол-во раз 

6 4 3 - - - 

Подтягиван

ие в висе 

лежа, 

согнув 

ноги, кол-

во раз 

- - - 18 15 10 

Бег 60 м с 

высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, 

мин. с 

4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

 

 

1.2.12. Кубановедение 

Курс призван активизировать знания учащихся о родной Кубани, ее природе и 

общественно-культурной жизни человека в историческом развитии. Поэтому ведущим 

принципом отбора материала является краеведение в сочетании с мировидением. 

«Кубановедение»  в начальной школе является интегрированным курсом. При 

его изучении младший школьник узнаёт об особенностях природы Краснодарского 

края, об историческом развитии своей малой родины, о поэтах, писателях, 

композиторах и художниках, выдающихся деятелях науки, медицины и др., о 

хозяйственной деятельности жителей родного края. Учебный материал разработан так, 

что у детей должна сложиться целостная, яркая картина  природных условий и жизни 

людей на Кубани, сформироваться общее представление об этнографических, 

трудовых и культурных особенностях региона. Опираясь на естественно – научные 
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исследовательские методы (наблюдения, опыты и др.), экскурсии на природу,  

младшие школьники узнают о своей семье, о фамилии, которую они носят, о 

достопримечательностях родного города, станицы, хутора, о многонациональном 

населении Кубани, познакомятся с устным народным творчеством казачества, 

предметами культуры своих предков. Загадки, пословицы, поговорки, казачьи песни 

обогатят образный строй речи  детей и помогут лучше осмыслить своеобразие 

кубанского говора. 

Общение с богатой палитрой природной среды при активизации эмоционально-

чувственной сферы ребёнка станет хорошей базой для воспитания у младших 

школьников чувства ответственности за свою малую Родину и чувства уважения перед 

теми, кто открывал, осваивал, защищал земли Кубани. Экскурсии на природу, в места 

трудовой и боевой славы кубанцев, в краеведческий, художественный музеи и т.п. 

обеспечат накопление чувственного опыта и облегчат осознание учебного материала. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты   

освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

•  в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к  

семье, Родине, природе, людям; толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке 

своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

•  в познавательной (когнитивной) сфере — способность к   познанию родного 

края, станицы; умение применять полученные знания в собственной   деятельности; 

•  в трудовой сфере — навыки использования различных предметов быта в 

повседневной жизни; стремление использовать  свои умения для обустройства родной 

станицы. 

Метапредметные результаты:   

• умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры Кубани в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

• активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов кубанских поэтов, художников и композиторов для 

освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир, 

родной язык и др.); 

• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

духовно-нравственным и патриотическим  содержанием; 

• формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 

исследовательскую, творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать 

средства для реализации замысла, способности оценивать результаты  

исследовательской, творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты:  

• в познавательной сфере — понимание значения своей малой Родины в жизни 

человека и общества, сформированность представлений о культуре и быте своего 

региона; 
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• в ценностно-эстетической сфере — осознание общечеловеческих ценностей, 

отражение их в собственной   деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры 

Кубанского  искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к 

традициям своего народа и других народов; 

• в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о родном 

крае, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, умение обсуждать коллективные 

результаты   деятельности; 

• в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства для 

передачи замысла в собственной деятельности; создание новых проектов путём 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и 

компьютерной графики). 

Планируемые результаты изучения предмета 

1 класс 

Планируемые предметные результаты: учащиеся должны знать/понимать 

• свое полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес; 

• адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и место; 

• традиции своей школы; 

улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из дома в школу и 

обратно; 

• основные учреждения культуры, образования, бытового обслуживания своего 

населённого пункта; 

• основные достопримечательности родного населенного пункта; 

• профессии жителей своего города (села, станицы и др.); 

• основных представителей растительного и животного мира своей местности 

(ближайшее окружение); 

учащиеся должны уметь 

• выполнять правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, 

опасных для жизни; 

• составлять рассказ-описание по картине, по увиденному; 

• находить географические объекты на карте-схеме; 

• реализовывать коллективный исследовательский или творческий проект. 

2 класс 

Планируемые предметные результаты: учащиеся должны знать/понимать 

• особенности времён года, характерные для своей местности; 

• особенности рельефа своей местности; 

• названия водоёмов, крупных населённых пунктов своей местности; 

• названия и отличительные признаки некоторых растений и животных своей 

местности, правила защитников природы; 

• значение Красной книги Краснодарского края; 

• особенности труда и быта земляков; 

• родственные связи в семье, уклад семьи; 

• герб, флаг, гимн Краснодарского края; 

• кубанские песни, пословицы и поговорки; 

• основные правила поведения в окружающей среде, в общественных местах, на 

дорогах, у водоёмов, в школе; 
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• имена выдающихся людей своего района;  

учащиеся должны уметь 

• показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые 

объекты, свой населённый пункт; 

• рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 

• различать растения своей местности (травы, деревья, кустарники; лекарственные и 

ядовитые растения); 

« выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага, а 

также у водоёмов, в лесу, в горах. 

Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для поиска и обработки дополнительной 

информации о растительном и животном мире Краснодарского края, промыслах и 

ремёслах, распространённых на Кубани, и т. д.; планирования и реализации 

индивидуального проекта. 

3 класс 

Планируемые предметные результаты: учащиеся должны знать/понимать 

• связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на Кубани; 

• природные особенности, особенности хозяйственной деятельности, быта и 

культуры населения Краснодарского края; 

• формы земной поверхности края; 

• разновидности водоёмов края; 

• особенности почв края, их значение для жизни растений и животных; 

• названия и отличительные признаки наиболее распространённых в Краснодарском 

крае растений и животных; 

• герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы своего родного города 

(станицы), района; 

• фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта и т. д.; 

учащиеся должны уметь 

• определять в окружающей природе ядовитые растения, грибы и опасных для 

человека животных; 

• различать особо охраняемые растения и редких животных; 

• ориентироваться по физической карте Краснодарского края; 

• объяснять историю возникновения своего населенного пункта, его названия, 

культурных и исторических достопримечательностей. 

Учащиеся могут использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обогащения жизненного опыта, решения 

практических задач с помощью наблюдения над особенностями труда и быта людей; 

• выполнения правил поведения во время стихийных бедствий; 

• соблюдения правил сбора грибов в своей местности; 

• правильного поведения у водоёма в разное время года; 

• бережного отношения к растениям и животным. 

4 класс 

Планируемые предметные результаты к окончанию 4 класса: учащиеся должны 

знать/понимать 

•  природные зоны Краснодарского края; 
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• различные виды карт Краснодарского края (физическая, административная, 

историческая) и их отличительные особенности; 

• природные богатства родного края и их использование человеком; в символику 

Краснодарского края; 

• органы местного самоуправления; 

• даты важнейших событий в истории края, города (станицы, аула и др.); 

• особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Краснодарского 

края; 

• достопримечательности края, своего района; 

• наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и культурной 

жизни Краснодарского края; 

• особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края; 

• важнейшие экологические проблемы Краснодарского края; 

• заповедники и заказники, находящиеся на территории края; 

о фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани; 

 учащиеся должны уметь 

 «определять местоположение Краснодарского края на карте России; 

 узнавать наиболее распространённые лекарственные растения; » определять 

хронологическую последовательность основных событий (исторических, 

культурных, спортивных); 

 правильно называть памятники культуры и истории края; 

 исполнять гимн Краснодарского края. 

Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• правильного поведения во время исполнения Гимна России и гимна 

Краснодарского края, 

• соблюдения изученных правил безопасного поведения, 

• исполнения знакомых народных песен, 

• выполнения исследовательских и творческих проектов. 

Я и моя семья 

Выпускник научится: 

 составлять рассказы о своей семье; 

 узнает о происхождении своего имени; 

 соблюдать семейные традиции, праздники 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создать родословную своей семьи; 

 создать энциклопедию имён учащихся, родителей 

Наша школа 

Выпускник научится: 

 уважать и соблюдать традиции гимназии; 

 правилам поведения в школе; 

 уважать и гордиться знаменитыми выпускниками гимназии; 

 особенностям школьной дружбы, совместным играм 

Выпускник получит возможность научиться: 

 дополнить правила поведения в школе; 
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 создать правила поведения в классе; 

 встретиться с интересными людьми; 

 играм на сплочение коллектива 

Родной город 

Выпускник научится: 

 узнает об истории родного города, 

 узнает о происхождении города, об истории его названия; 

 узнает об истории названии улиц города Краснодара; 

 уважать и соблюдать традиции города Краснодара; 

 узнавать и ценить достопримечательности города Краснодара; 

 ценить и уважать труд горожан 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создать альбом, посвящённый истории родного города 

 встретиться с интересными людьми, проживающими в родном городе; 

 познакомиться с особенностями труда и быта горожан/ 

Будем жить в ладу с природой 

Выпускник научится: 

 любить и ценить красоту природы родной местности; 

 узнавать растения, произрастающие на территории Кубани; 

 узнавать животных, обитающих в Краснодарском крае; 

 различать особенности времён года и погоды своей местности; 

 распознавать явления природы, погодные аномалии; 

 распознавать природные зоны Кубани; 

 различать почвы Краснодарского края, узнает о их влиянии на жизнь животных 

и растений, о защите почв в Краснодарском крае; 

 распознавать рельеф Кубани; 

 различать водоёмы края; 

 узнает о полезных ископаемых края 

Выпускник получит возможность научиться 

 заботиться о братьях наших меньших; 

 бережно относиться к природе; 

 познакомиться с Красной книгой Кубани; 

 ориентироваться в многообразие растительного и животного мира Кубани; 

 правилам поведения в лесу и у открытого водоёма; 

 правилам сбора съедобных грибов и лекарственных трав; 

 составлять гербарий; 

 составлять мини-энциклопедию растений и животных края; 

 побывать на экскурсиях по краю, в заповедниках, в местах с различным 

рельефом, в разных природных зонах края. 

Административное устройство Краснодарского края 

Выпускник научится: 

 пользоваться административной картой Краснодарского края; 

 узнает об органах законодательной и исполнительной власти, об органах 

местного самоуправления; о губернаторе края 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 составлять рассказы о городах и сёлах края; 

 побывать на экскурсиях в различных муниципальных образованиях края; 

 встретиться с представителями власти. 

Символика Краснодарского края 

Выпускник научится: 

 различать символы Краснодарского края и города Краснодара 

Выпускник получит возможность научиться: 

 познакомиться с историей создания герба, флага, гимна края и города; 

 разучить гимн Кубани и города. 

Литература и искусство Кубани 

Выпускник научится: 

 читать и анализировать произведения Кубанских писателей, поэтов, 

композиторов, художников; 

 различать ремёсла и промыслы народов Кубани; 

 различать жанры устного народного творчества Кубани; 

 узнает о наиболее ярких событиях истории, общественной, спортивной и 

культурной жизни Кубани. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 познакомиться с произведениями Кубанских писателей, поэтов, композиторов, 

художников; 

 встретиться с выдающимися деятелями культуры Кубани, яркими 

историческими личностями; 

 посетить музеи, театры, кинотеатры, концертные залы Краснодара; 

 составлять рассказы об истории возникновения ремёсел; 

 создавать творческие работы, проекты по данной теме; 

 составлять отзывы о прочитанных произведениях; 

 инсценировать различные произведения Кубанских авторов и произведения 

устного народного творчества. 

 

1.2.13. Основы религиозной культуры и светской этики (4 класс) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного курса 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие 

умения школьников: 

 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, 

какие поступки считаются хорошими и плохими. 

 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных 

ситуациях. 

 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 
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 Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебников, нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников. 

 Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные 

ниже универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

 Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу 

(проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 

 Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других 

материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания 

учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 

 Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 
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 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе. 

 Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, 

работа в малых группах. 

 Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, 

перечисленные ниже. 

 К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

 Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

 Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в 

жизни отдельных людей и общества. 

 Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, 

историю их возникновения в мире и в России. 

 Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной 

культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях. 

 Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных 

ситуаций и отвечать за него. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций. 

 Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде 

всего, в ходе проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – 

рефлексивная самооценка каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий 

развития) и коллективная оценка детьми друг друга под руководством учителя. 

Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка учителем в результате 

наблюдения за деятельностью учащихся при осуществлении проектов и представлении 

их классу. 

Планируемые результаты изучения курса 

Ученик должен знать/понимать: 

 Основные понятия: православная культура, христианство, Библия, 

Евангелие, православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; 

заповеди; святой; добродетель; таинство причастия; литургия; монах; монашество; 

семья. 

 Историю возникновения культуры; 

 Особенности и традиции религии; 

 Описание основных священных книг, праздников, святынь. 

 Уметь: 
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 Описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

 Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

 Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры; 

 Строить толерантное отношение с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций; 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

 Готовить сообщения по выбранным темам. 

Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения основ 

православной культуры школьником являются критерий факта (что, в каком объеме и 

на каком уровне усвоено из предъявленного материала) и критерий деятельности 

(какие виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и 

преимущественно проводит). 

 

1.2.14. Родной язык (русский) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

-осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;  

-осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;  

-осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;  

-распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми;  

-слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 

лексика);   

-обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета  

Метапредметные:  

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

-понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения, 

ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для её решения;  

-планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной задачей;  

-с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности;  

-овладеют начальными навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами.  

Познавательные: 

Учащиеся научатся:  

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

-находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руководством учителя);  
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-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Коммуникативные:  

Учащиеся научатся:  

-слушать собеседника и с помощью учителя, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;   

-оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема;  

-вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного, 

прочитанного произведения.  

Предметные:  

Учащиеся в конце первого года изучения при реализации содержательной линии 

«Русский язык: прошлое и настоящее» научатся:   

-отличать буквицу от строчных и прописных букв, оформлять буквицу в заставке 

текста (книги)  

-распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

-использовать  словарные  статьи  учебника  для  определения  

лексического значения слова;  

-составлять «Словарь в картинках»  

-понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами.  

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся:  

-составлять звуковые модели слов с постановкой ударения в слове;  

-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);   

-различать изменение смысла слова в зависимости от места ударения в слове;  

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научатся:  

-различать  этикетные  формы  обращения  в  официальной  и  

неофициальной речевой ситуации;  

-владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

-использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения;  

-владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;  

-анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста, выделять в нем 

наиболее существенные факты.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-с помощью учителя доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение;  

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака под руководством учителя;   

-отличать прозаический текст от поэтического;   
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-распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы);  

-использовать с помощью учителя учебные толковые словари для определения 

лексического значения слова.  

1.2.15. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

У учащихся будет сформировано:  

-положительное отношение к урокам литературного чтения на родном языке;  

-познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к русскому языку, а 

через него – к родной культуре.  

Учащиеся приобретают опыт:  

-внимательного отношения к нравственному содержанию поступков;  

-внимательного  отношения  к  собственным  переживаниям  и  

переживаниям других людей;  

У учащихся может быть сформировано:  

-представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа;  

-отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека.  

Предметные:  

Учащиеся научатся:  

-воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя, 

учащихся;  

-отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

-декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки, 

заучивать наизусть небольшие стихотворения;  

-соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  

-находить заглавие текста, называть автора произведения;  

-знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя:  

иллюстрацию, заглавие, фамилию автора;  

-оценивать поступки героя с помощью учителя, с опорой на текст и личный 

опыт;  

-узнавать сюжет по иллюстрациям;  

-приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки,  

сказки);  

-различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация)  

-понимать смыслоразличительную роль ударения в словах, соблюдать нормы 

русского и родного литературного языка в собственной речи, оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала).  
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Учащиеся получат возможность научиться:  

-соблюдать нормы русского родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного материала);  

-с помощью учителя задавать вопросы и отвечать на них;  

-высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, 

опираясь на личный опыт;  

-пересказывать небольшой текст своими словами с опорой на картину;  

-выделять рифмы в тексте стихотворения;  

-чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм);  

-с помощью учителя объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

-ориентироваться  в  нравственном  содержании прочитанного, с 

помощью  учителя  делать  выводы,  соотносить  поступки героев  с 

нравственными нормами;  

-с помощью учителя участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета)  

Метапредметные:  

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

-проговаривать последовательность действий на уроке;  

-высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  

-работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные:  

Учащиеся научатся:  

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

-находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руководством 

учителя);  

-сравнивать героев разных произведений;  

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты  

Коммуникативные:  

Учащиеся научатся:  

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста);  

-формулировать собственное мнение и позицию;  

-участвовать в диалоге;  
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-слушать и понимать речь других;  

-задавать вопросы;  

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с собственной;  

-договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения, следовать 

им;  

-учиться работать в паре.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

-выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих 

интересах;  

-знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями;  

 -внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание;  

-сравнивать свой ответ с ответами одноклассников.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №1 им. В.С. 

Устинова (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 
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педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» 

для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня 

и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 

которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; 
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– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Поэтапность процедуры оценивания: 

Стартовая диагностика или входной контроль.  

Цель: определение готовности обучающихся к обучению в школе (1класс); степень 

потери знаний за лето, готовность к усвоению нового материала (2- 4 класс). 

        Промежуточное, текущее оценивание.  

Цель: отслеживание динамики достижения планируемых предметных, 

метапредметных, личностных результатов. 

Итоговое оценивание.  

Цель: определение готовности обучающихся к получению основного общего 

образования. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах 

оценки их готовности к изучению данного курса. Частичное или даже полное 

отсутствие у ребенка отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий 

уровень социального развития указывает на необходимость индивидуальной 

коррекционной работы с ребенком и направления коррекции. 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). С 

целью проведения текущего оценивания используем следующие методы оценивания: 

наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. По ходу изучения 

темы индивидуальные достижения младших школьников фиксируются в 

предусмотренных для этого документах. Родители также получают информацию о 

развитии детей. 

При оценке предметных результатов в 1-2 классах исключается система бального 

(отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой 

символики, заменяющей цифровую отметку. 

Для оценочной деятельности в3-4 классах используются следующие правила 

оценочной деятельности: 

- оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой 

только решение полноценного учебного задания; 

- учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге (внешняя оценка 

+ самооценка). Ученик имеет право аргументировано оспорить выставляемую отметку; 
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- за каждую учебную задачу или группу заданий – задач, показывающих овладение 

отдельным умением, - может быть поставлена своя отдельная отметка; 

- отметки выставляются в классный журнал, дневник школьника или электронный 

журнал; 

- четвертные отметки определяются по итогам освоения материала, который 

изучали в этот отрезок учебного времени; 

- итоговая отметка выражается в характеристике продемонстрированного 

учеником наданном отрезке времени уровне возможностей. Это показатель уровня 

образовательных достижений. Она высчитывается как среднеарифметическое отметок 

за четверть, год, итоговых контрольных работ (при наличии). 

 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных 

в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие 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; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», 

и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 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 при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательной организации, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
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одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры 

и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

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

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников 

при получении начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны  быть 

привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности 

в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 
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задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных 

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с 

текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; 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 знаковосимволические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и 

практических задач; 



139 

 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов 

по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — 

родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение 

которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 



140 

 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события 

и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их 

учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-

вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование 

и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания 

и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 
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работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством 

детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 

например выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными 

и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо 

для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, 
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релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

 

1.3.3. 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. 
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В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурнооздоровительной, 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 

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 учебнопознавательных и учебнопрактических 

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 миниисследований и минипроектов, 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 высказыванийописаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, 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 

самоанализа и рефлексии и т. п. 
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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. 

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 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4.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. 
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Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические 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. 

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 учебнопознавательных и учебнопрактических 

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. 
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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: 

– 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 организацийи 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. 
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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 ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных 

программ и служит основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 

для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека 

объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 

актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной 

деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения 

(способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные 

действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой 

жизни. 

            Программа развития универсальных учебных действий составлена для 

учащихся ступени начального общего образования МБОУ СОШ № 1 на основе 

требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД. 

Цель программы: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее 

развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация 

системно- деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования. 

Задачи программы: 

-установить ценностные ориентиры на ступени начального общего образования; 

-определить состав и характеристику универсальных учебных действий 

начального общего образования; 

-выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и в социуме; 

-обеспечить развитие универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования 

наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как  поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 
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Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 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 партнёра, признавать 

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

участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

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; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
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формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного 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 целеустремлённости 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 обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

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 учёбе. 

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 образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделённой (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 путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 
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ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых 

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 ценностносмысловых 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 её 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 они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 

специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

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 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

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

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
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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 ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий 

для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной 

школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и 

инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 
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- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- 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 причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

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 ребёнка. 
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Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка 

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. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 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 ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

ребёнка, 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. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, 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, нагляднообразного и знаковосимволического 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 предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

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

русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». 

 Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы 

и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовнонравственного 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. 

Учебный предмет «Литературное чтение»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 эмоциональнодейственной 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; 

нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной 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; 
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умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию 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 знаковосимволических 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. 
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«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, эмоциональноценностного 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 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 моральноэтического 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 причинноследственных 

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 
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тождества и различий, аналогий, причинноследственных 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 

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 
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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; 

- 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; 
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- 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». 

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 предметнопреобразовательной 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 планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной 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; 
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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 предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического 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 

предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной 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 

предметнопреобразующей символикомоделирующей 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 ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
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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). 

«Кубановедение». Специфика «Кубановедения» как учебной дисциплины состоит в 

том, что, имея ярко выраженный интегративный характер, она соединяет в той или иной 

мере знания о природе, истории и обществе и через исследовательскую деятельность даёт 

ребёнку возможность получить целостное и системное представление об исторических, 

географических, культурологических, экономических особенностях Краснодарского края. 

Опираясь на опыт, полученный в ходе исследовательской деятельности, во время экс-

курсий, младшие школьники больше узнают о своей семье, о фамилии, которую они 

носят, о достопримечательностях родного города, станицы, хутора, аула, о 

многонациональном населении Кубани, знакомятся с устным народным творчеством, 

бытом своих предков. 

Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные способности младших 

школьников в ходе грамотно организованной коллективно-распределительной 

деятельности: 

•в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к  

семье, Родине, природе, людям; толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке 

своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; осознание общечеловеческих 

ценностей, отражение их в собственной   деятельности; умение эмоционально 

оценивать шедевры Кубанского  искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к традициям своего народа и других народов; 

•  в познавательной (когнитивной) сфере — способность к   познанию родного 

края, станицы; умение применять полученные знания в собственной   деятельности; 

понимание значения своей малой Родины в жизни человека и общества, сфор-

мированность представлений о культуре и быте своего региона; 

•  в трудовой сфере — навыки использования различных предметов быта в 

повседневной жизни; стремление использовать  свои умения для обустройства родной 

станицы; умение использовать различные материалы и средства для передачи замысла 

в собственной деятельности; создание новых проектов путём трансформации 

известных (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной 

графики). 

• в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о родном 

крае, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, умение обсуждать коллективные 

результаты   деятельности. 

«Основы религиозной культуры и светской этики». Курс призван актуализировать 

в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка на 

принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими 

ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении образовательного 
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кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, 

честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически 

и основывается на ряде факторов: 

 Общая историческая судьба народов России; 

 Единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а 

также общность социально-политического пространства. 

«Родной язык (русский)» освоения программы должны отражать: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

«Литературное чтение на родном языке (русском)» освоения программы 

должны отражать: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально 

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

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  

2) 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;  
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3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) 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 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена 

на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 

предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 

открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития 

учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать 

учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  
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Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических 

средств решения учебных и практических задач, а также особенностей 

математического, технического моделирования, в том числе возможностей 

компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на 

которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. 

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В 

качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с 

другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения 

и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 
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соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, 

поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационнообразовательной среды. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационнообразовательной 

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

обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

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 ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), 

но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных 

действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

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; 
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- использование результатов действия, размещённых 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 следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, её 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 гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 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, внеурочной 

деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, 

ворганизацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках 

основной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, 

и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 
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начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень 

основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе 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 ребёнка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 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 учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 
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готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

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

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый 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 ребёнка в отношении речевой действительности и выделение 

слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 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 объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых 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 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов 

учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 
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– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

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, а также на положениях 

ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся может учитывает работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи 

и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 
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 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося 

– в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

Представленные формы и методы мониторинга корректируются и дополняются 

образовательной организацией в соответствии с конкретными особенностями и 

характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 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 

ИКТкомпетентности 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, 

художественноэстетической 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. 



171 

 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

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 социальноличностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии 

с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

9) описание материальнотехнического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной основной 

образовательной программе. 

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Обучение грамоте 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс 

«Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч 

в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет 

параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и 
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письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся 

соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка чтения и 

навыка развиваются речевые умения детей, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонетический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода 

обучения грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов 

представлено в программах Русский язык и Литературное чтение.  

       Обучение грамоте в первом полугодии объединяет количество часов предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение» в третьей четверти обучение грамоте 

осуществляется за счёт часов предмета «Литературное чтение» 

Фонетика  

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление ударения. 

Графика  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—

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

мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Слово и предложение  

Слово как объект изучения, материал для анализа. Значение слова. Активизация и 

расширение словарного запаса. Включение слов в предложение. Работа с 

предложениями: выделение слов, изменение их порядка. Коррекция предложений, 

содержащих смысловые ошибки. 

Чтение  

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

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

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Развитие речи  

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Использование 

прочитанных слов для построения связного рассказа. Работа над речевым этикетом. 
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Сочинение небольших рассказов повествовательного характера по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

        Обучение грамоте (письмо)  

Письмо  

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография  

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

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

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

 раздельноенаписаниеслов; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи  

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

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

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка 

и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе 

совокупностью понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это 

предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание к 

значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования 

графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду 

учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно c 

изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 

знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения 

терминологии). 
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Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

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

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

        Обучение грамоте (чтение)  

Фонетика 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление ударения. 

Графика  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—

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

мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения, материал для анализа. Значение слова. Активизация и 

расширение словарного запаса. Включение слов в предложение. Работа с 

предложениями: выделение слов, изменение их порядка. Коррекция предложений, 

содержащих смысловые ошибки. 
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Чтение  

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

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

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Развитие речи  

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Использование 

прочитанных слов для построения связного рассказа. Работа над речевым этикетом. 

Сочинение небольших рассказов повествовательного характера по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

        Обучение грамоте (письмо)  

Письмо  

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография  

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

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

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

 раздельное написаниеслов; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи  

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
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       2.2.2.2.Русский язык 

         I. Как устроен наш язык 

Фонетика и орфоэпия 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных 

по твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный —непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Фонетика и графика  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах 

с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Слово и предложение  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Состав слова 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Лексика  

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

которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение над использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Синтаксис  

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
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вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

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

с однородными членами. Различение простых и сложных предложений.  

II. Правописание  

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

1. Сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

2. Сочетания чк — чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; 

3. Парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

4. Непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (на ограниченном перечне слов); 

5. Гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

6. Разделительные ъ и ь; 

7. Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, 

мышь); 

8. Безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

9. Безударные окончания имен прилагательных; 

10. Раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

11. Не с глаголами; 

12. Мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

13. Мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

14. Безударные  личные окончания глаголов; 

15. Раздельное написание предлогов с другими словами; 

16. Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

         17.  Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Части речи: 

 Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
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(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 

2, 3му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных наий, ья, ов, ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие 

предлогов от приставок. 

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

        III.   Развитие речи (102 часа) 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

IV.   Комплексное повторение изученного (81 час) 

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

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

  2.2.2.3.Литературное чтение 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает в себя работу с 

разными видами текстов. Эта работа предполагает формирование следующих 

аналитических умений: воспринимать изобразительно выразительные средства языка 

художественного произведения, научно популярного текста (без использования 

терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать 

причинно следственные связи в художественном, учебном и научно популярном 

текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль 

текста (с помощью учителя). Настоящая программа предусматривает знакомство 

ребенка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений по работе с книгой: 

ориентирование в книге (учебной, художественной, справочной) по ее элементам, 

знакомство с разными видами и типами книг, выбор книги на основе 

рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

Раздел«Виды речевой и читательской деятельности» включает следующие 

содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура 

речевого общения), письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела 

обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и 

взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т.е. адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения 

доступных по объему и жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора вида 

чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное); выразительное чтение с 

использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений - логического и др., 

соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов 

определяет специфические умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту 

и отвечать на них); создавать монолог (отбирать и использовать изобразительно 

выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания); 

воплощать свои жизненные впечатления в словесном образе, выстраивать композицию 

собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, 

передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение 

обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления 

художественного произведения): текст повествование, текст описание, текст 

рассуждение; создание собственных мини сочинений (рассказ по картинке), написание 

отзыва. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 
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вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разного вида 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

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

художественных, учебных, научно популярных  и их сравнение. Определение целей и 

задач создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение 

способов организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга: учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о 

художниках иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии).Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения .Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием (ответ на вопрос:«Почему 

автор так назвал свое произведение?»). Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (синтаксическое построение 

предложений, единство или контрастность описаний), жанр, народное или авторское 

произведение, структура (композиция). Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), пересказ, рассказ по иллюстрациям. 
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Характеристика героя произведения с использованием художественно 

выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя)причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе имени, 

авторских помет. 

Характеристика героя произведения. Герой рассказа: мир ценностей героев, 

основанный на общечеловеческих ценностях. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. Характеристика исторического героя - защитника Отечества. 

Осознание понятия «Родина ». Проявление характера в поступках: преодоление 

собственных недостатков, воспитание нравственных принципов. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей) пересказ. 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана - в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ 

о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов 

из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными и научно популярными текстами.  

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с содержанием 

(ответ на вопрос:«Почему автор так назвал свое произведение?»). Определение 

особенностей учебного и научно популярного текста (передача информации). 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(отбор главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-популярному, 

художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

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

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 
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Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характера героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

В разделе «Круг чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения 

младшего школьника. Этот отбор обеспечивает формирование мотивированного 

выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской 

деятельности, компетентности в области детской литературы: учет эстетической и 

нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, 

доступности для восприятия детьми 6-10 лет, читательских предпочтений младших 

школьников. 

В предполагаемом содержании представлены малые и большие фольклорные 

формы; литературные произведения разных жанров отечественных и зарубежных 

писателей, классиков детской литературы XIX -XX веков, а также современных 

авторов. 

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX -XX вв., классиков детской литературы. Произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Произведения, хорошо знакомые детям по дошкольному опыту; предназначенные для 

младшего школьного возраста; книги, изучение которых предполагается в средней 

школе. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг 

литературоведческих понятий для практического освоения обучаемыми с целью 

ознакомления их с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о 

средствах выразительности языка. 

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

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол, олицетворений, звукописи. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер),рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
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Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

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

Рассказ, пьеса, стихотворение, басня, очерк - общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)» является ведущим звеном содержания начального этапа 

литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе 

читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми 

знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка живых 

картин, чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется 

созданию различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, разные 

формы пересказа; созданию собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), изложение с (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников, изложения с элементами сочинений, создание собственного текста на 

основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» предполагает практическое освоение 

обучаемыми некоторых видов деятельности с литературными произведениями:  отбор  

произведений  по теме  и  жанру,  авторской принадлежности;  самостоятельное чтение 

произведений и книг по заданной теме, жанру или авторской принадлежности; 

самостоятельное выполнение заданий к тексту; выявление авторской позиции и своего 

отношения к событиям и персонажам и т.д. 

 

2.2.2.4. Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

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. 
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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). 

Распределение предметного содержания по годам обучения 

Наименование 

разделов 

2 класс 3 класс 4 класс 

Я и моя семья.  Члены семьи, их 

имена и черты 

характера. 

Любимые занятия 

членов семьи. 

Обязанности членов 

семьи, их 

взаимоотношения и 

работа по дому. 

Любимая еда.  

Возраст членов 

семьи. Совместное 

времяпрепровожден

ие каждый день и в 

свободное время. 

Покупки. Подарки. 

Любимая еда.  

Отдых с семьей. 

Профессии, 

занятия людей 

различных 

профессий. 

Выбор 

профессии.  

Мой день. 

 

 Распорядок дня. 

Обычные занятия в 

будние и выходные 

дни.  

Распорядок дня 

школьника. 

Распорядок дня 

в семье. 

Обозначение 

времени. 

Занятия в 

будние и 

выходные дни.  

Мой дом. 

 

 Работа по дому и в 

саду.  

Дом/квартира: 

комнаты и 

предметы 

мебели и 

интерьера. Моя 

комната. Работа 

по дому.  

Я и мои 

друзья.  

Знакомство. 

Мои друзья, что 

умеют делать. 

Совместные игры, 

любимые занятия. 

Мои лучшие друзья. 

Черты характера. 

Внешность, одежда. 

Совместные игры и 

Письмо 

зарубежному 

другу.  
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Знакомство со 

сверстниками и 

взрослыми, 

приветствие, 

прощание.  

занятия.  

Письмо 

зарубежному другу.  

Мир моих 

увлечений 

 

Игрушки, песни. 

Любимые игры и 

занятия. Зимние и 

летние виды спорта, 

занятия 

различными видами 

спорта.  

Игрушки, песни, 

книги. Любимые 

игры и занятия. 

Компьютерные 

игры. Прогулка в 

парке, зоопарке.  

Магазин 

игрушек.  

 

Моя школа.   Летний лагерь. 

Занятия в нем, 

занятия детей 

летом.  

Классная 

комната. 

Школьные 

принадлежности

. Учебные 

предметы. 

Распорядок дня 

в школе. 

Занятия детей на 

уроке и на 

перемене. 

Школьные 

ярмарки.  

Мир вокруг 

меня.  

Домашние 

питомцы. Любимые 

животные. Что 

умеют делать 

животные.  

Любимые 

животные. 

Домашние питомцы 

и уход за ними.  

Животные, 

описание 

животных. 

Животные в 

цирке, на ферме 

и в зоопарке.  

Погода. 

Времена года. 

Путешествия 

Виды транспорта. 

 

Любимое время 

года. Погода: 

занятия в 

различную погоду.  

 

Путешествия по 

странам 

изучаемого 

языка/родной 

стране.  

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная страна.  

Названия 

континентов, стран 

и городов. 

Описание 

местности. 

Достопримечательн

ости: скульптуры 

сказочных героев. 

Национальный 

Столицы. Город и 

сельская местность, 

общественные 

места, описание 

местности. 

Любимые места в 

городе. 

Достопримечательн

ости стран 

Мой 

город/деревня: 

общественные 

места, места 

отдыха. 

Развлечения в 

городе. 

Достопримечате

льности стран 
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праздник (День 

благодарения). 

Рождество и Новый 

год: герои 

рождественского и 

новогоднего 

праздника, их черты 

характера и 

любимые занятия, 

новогодние 

костюмы. 

Коренные 

американцы и 

предметы их быта.  

изучаемого языка и 

родной страны. 

Праздники: детские 

праздники, День 

Дружбы, день 

рожденья, 

Рождество и Новый 

год: подготовка и 

празднование, 

маскарадные 

костюмы.  

изучаемого 

языка и родной 

страны.  

Литературные 

произведения, 

анимационны

е фильмы, 

телевизионны

е передачи и 

их герои*. 

Сказочные 

животные, герои 

детских стихов и 

сказок, герои 

этнических легенд, 

компьютерные 

персонажи, их 

черты характера, 

что умеют делать, 

их любимые 

занятия. 

Герои сказок и 

литературных 

произведений для 

детей. 

 

Герои 

литературных 

произведений 

для детей. 

 

 

* Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, 

телевизионных передач происходит в рамках предложенной тематики. 

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; 

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

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. Для формирования навыков аудирования в Учебнике, в Рабочей 

тетради и в Книге для учителя даются комплексы упражнений (рубрики 

“Followtheleader”, “FoleyArtist”, «Учитесь слушать и слышать», “Let’sSing!”). 

Ученики также учатся понимать на слух содержание разных типов текстов, 

соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями языка с 
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разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного 

содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из 

аудиотекстов. Конкретные задачи по обучению аудированию указаны в целях каждого 

урока в Книгах для учителя. 

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа 

тексты с целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной 

информации и с целью полного понимания содержания Упражнения под рубриками 

«Учитесь читать», «Знаки и звуки», «Буквы и звуки» (2 класс) учат детей читать вслух 

по транскрипции, знакомят с правилами чтения согласных букв, развивают 

способность к зрительной дифференциации. В рубриках “ReadingRules” (3 и 4 классы) 

происходит формирование и совершенствование навыков чтения по правилам. 

В 3 и 4 классах осуществляется обучение трем основным видам чтения: с общим 

охватом содержания, с полным пониманием прочитанного, с извлечением конкретной 

информации. Развитие умения читать осуществляется на специальных уроках 

“ReadingLessons”, разработанных в Книге для чтения, которые проводятся в классе 

под руководством учителя. На уроке используются упражнения, направленные на 

развитие определенных умений чтения, таких как: умение работать со словарем 

(рубрика “Usingadictionary”),определять основную мысль текста, выстраивать 

последовательность событий, действий и вычленять главные и второстепенные 

предложения в абзацах и т.д. 

Конкретное содержание обучения чтению в каждом цикле указано в поурочных 

целях и тематических картах в разделе “Reading” Книг для учителя. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают 

основами письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с 

праздником, короткого личного письма). Для овладения навыками каллиграфии, 

орфографии, а также для развития умений письменной речи в Учебнике и Рабочей 

тетради даются упражнения под рубриками «Учитесь писать правильно», 

“WordsforFrederick”(2 класс), “Writeitright”, “AllAboutMe”, “InyourCulture” (2, 3, 4 

классы). Выполняя занимательные развивающие задания в «Прописях» (2 класс), 

учащиеся не только учатся правильно писать буквы английского алфавита, но также 

становятся участниками забавных историй, знакомятся со сказочными героями детской 

англоязычной литературы. 

Для развития воображения и обучения началам связного письменного 

высказывания в Учебнике выделена рубрика “MyFriend” (2 класс). 

Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела “AllAboutMe”, в 

которых учащиеся учатся в письменной форме рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, городе и т.д. (в пределах тематики начальной школы). Конкретные задачи по 

обучению письму указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. 

Соблюдение норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и 
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краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными, различение и использование связующего “r” 

(thereis/thereare). Словесное  ударение. Деление предложений на смысловые группы. 

Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление основных 

коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного и 

отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, 

восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация 

перечисления). 

При обучении произносительной стороне речи используются упражнения, 

помещенные в рубриках «Учись слушать и слышать», “FollowtheLeader”, 

“Let’sSing!”, “FoleyArtist”, а также чтение под фонограмму стихов и рифмовок. 

Лексическая сторона речи 

При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 

лексические единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения 

и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы: 

отдельные слова; устойчивые словосочетания; реплики-клише, соответствующие 

речевому этикету англоязычных стран; интернациональные слова, фразовые глаголы; 

оценочная лексика; лексика классного обихода, речевые функции; способы 

словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). 

В УМК “English 2-4” используется правило избыточности речевого материала, 

согласно которому для обучения говорению лексические единицы подаются в избытке, 

и при решении коммуникативной задачи каждому ученику предоставляется 

возможность выбрать речевые средства в соответствии со своими индивидуальными 

особенностями. Таким образом, у каждого учащегося может быть сформирован 

индивидуальный продуктивный запас лексических единиц. 

Объем лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в начальной 

школе представлен в таблице. 

Объем лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в начальной школе. 

 

 

Лексика 

Начальная школа 

УМК“English-2” УМК“English-3” УМК“English-4” Всего 

Продуктивна

я 

245 147 152 544 

Рецептивная 29 92 127 248 

Общий 

лексический 

запас 

 

274 

 

239 

 

279 

 

792 

 

Распределение лексического материала по классам: 

2 класс 

Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики 2 класса. 
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В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания(to play the piano, to be good at, etc.); 

 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

 оценочная лексика (Great! etc.); 

 лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 

 речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising 

(You are nice. You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why 

not? Great! OK! Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing 

agreement / disagreement (You are (not) right.), Asking about ability / inability to do sth 

(Can you…?), Expressing ability / inability to do sth (I can … I can’t …), Giving your 

opinion (I think that ...) и т.д. 

3 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 

классе, так и нового. Лексический запас составляет 239 лексических единиц, 

предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to go for a walk, to stay at home, to look like 

etc.); 

 интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.); 

 многозначные слова (togive – давать; отдавать; дарить); 

 фразовые глаголы (to put on, to look after, to look for,  etc); 

 оценочная лексика(Fine! Excellent!, etc.); 

 лексика классного обихода (Listen and check., Work in pairs., etc.); 

 речевые функции: Asking for permission (May I …?), Asking for personal 

information (How old are is …? What country … from? etc.), Giving personal information (I 

am 9. My sister is… I’m from…, etc.), Giving advice (You should … You should not …) и т. 

д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty, windy, 

snowy, stormy, rainy), - er (helper), числительных –teen(sixteen, seventeen, etc.), –ty (sixty, 

seventy, etc.); приставки прилагательныхun- (happy - unhappy); 

 словосложением (N+Nsnowman); 

 конверсией(water - to water, to clean – clean (house) etc.) 

4 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 

классах, так и нового. Лексический запас составляет 279 лексических единиц, 

предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 4 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 
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 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, 

etc.); 

 интернациональная лексика (film, festival, etc.); 

 многозначные слова (aletter – буква; письмо; tolearn – учить; узнавать); 

 фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.); 

 оценочная лексика (Fantastic!, etc.); 

 лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.); 

 речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What time 

is it? It’s … o’clock. It’s a quarter to … It’s half past …), Asking for information (Did 

you…? When did you…? Have you …? Will you…? When …? What …? How …?), 

Expressing surprise (Really?), Expressing good wishes (Good luck! Have a nice time! Have 

fun!), Thanking (Thank you very much. Thanks a lot. Thank you anyway.)и т.д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы существительных –er (asinger, areporter), -or 

(anactor), -ion (celebration), -ing (reading); образования прилагательных в 

сравнительной степени –er (larger), прилагательных в превосходной степени –est 

(thebiggest); порядковых числительных –th (sixth); приставки глаголов re- (topaint – 

torepaint), прилагательныхun- (usual - unusual); 

 словосложением (N+N – class +room=classroom; Adv+N -  

down+stairs=downstairs); 

 конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room)) 

Обучение лексической стороне речи во 2 классе происходит во взаимосвязи с 

обучением произносительной стороне речи, чтению по транскрипции и 

грамматической стороне речи. В 3 и 4 классах в цикле уроков выделяются 

специальные уроки по формированию лексических навыков, на которых с помощью 

комплекса упражнений (имитативные, подстановочные, упражнения на 

комбинирование и репродукцию речевого материала) учащиеся учатся выражать 

согласие, опровергать, сравнивать, спрашивать, выражать свое мнение по темам, 

представленным в текстах упражнений. Комплекс упражнений для формирования 

лексических навыков состоит из упражнений, помещенных как в Учебнике, так и в 

Рабочей тетради. 

Конкретные лексические единицы (для продуктивного и рецептивного 

овладения), грамматические явления, речевые функции для овладения в говорении  

указаны в речевом материале в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

Грамматическая сторона речи 

В начальной школе учащиеся овладевают следующими грамматическими 

явлениями. 

Имя существительное. Существительные в единственном и множественном 

числе. Образование множественного числа существительных (по правилу и 

исключения). Притяжательный падеж существительных. 
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Артикль. Неопределенный, определенный и нулевой артикли в наиболее 

распространенных случаях их употребления (с существительными единственного и 

множественного числа, с именами собственными); 

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная степени 

прилагательных (образованные по правилу, исключения); 

Имя числительное. Количественные числительные (до 100). Порядковые 

числительные (до 30); 

Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. 

Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределенные (some, any) 

местоимения. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Причастие I и II (для образования 

видовременных форм). Правильные и неправильные глаголы. Глагол havegot. Глагол-

связка tobe. КонструкцияI’dlike… . Модальные глаголыcan, may, must, should. Видов 

ременные формыPresent/ Past/ Future Simple, Present Perfect, Present Progressive. 

Вспомогательные глаголы tohave, todo, tobe, will. Конструкция tobegoingto для 

выражения будущих действий. 

Наречие.Наречия времени (now, always, often, usually, yesterday, soon, tomorrow), 

места (there, near, here), образа действия (well), степени (much, very). 

Предлог. Предлоги места направления (from, of, to, in, at, into, on, across, around, 

up, down, out of, off), времени (at, in, on); 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное. Утвердительные 

и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым 

(Iliveinabigcity), составным именным сказуемым (Myfriendisnice.), составным 

глагольным сказуемым (Iliketodance.Shecanplaythepiano). Общий и специальный 

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

предложении. Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и 

отрицательной (Don’tworry) формах. Безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.). 

Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами. 

Сложное предложение. Сложносочиненные предложения с союзами andи but. 

Сложноподчиненные предложения с союзом because. 

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. 

Вопросительный знак. 

Распределение грамматических явлений по классам 

2 класс 

1. Имя существительное 

- имена существительные нарицательные и собственные; 

-мужской, женский и средний род имен существительных; 

- одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

-исчисляемые имена существительные; 

- множественное число имен существительных; образование множественного 

числа при помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа 

(mouse – mice, child – children); 

-особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves,); 
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2. Артикль.  

- основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя прилагательное 

- положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное 

- количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение 

- личные местоимения в именительном падеже; 

- притяжательные местоимения; 

- указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – these, 

that – those); 

- неопределенные местоимения (some,any). 

6. Глагол 

- глагол to be в настоящем простом времени; 

- глагол havegot; 

-оборот thereis/thereare в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос). 

- видо-временная форма PresentSimple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос); 

- модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос); 

- глагольные конструкции (Ilikedoing…); 

7. Наречие 

- наречие степени (very). 

- наречие места (there). 

-наречие образа действия (well); 

8. Предлог 

-Наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

9. Простое предложение 

-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы); 

- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

10. Сложное предложение 

-Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 

3 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 

классе, так и нового.  

1. Имя существительное 

-притяжательный падеж имен существительных в единственном и множественном 

числе; 

- особые случаи образования множественного числа (tooth – teeth, hair – hair) 

2. Артикль 
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-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными; 

3. Местоимение 

- личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc); 

4. Имя числительное 

- количественные числительные от 11 до 100; 

5. Глагол 

- правильные и неправильные глаголы; 

- видо-временная форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; 

- глаголto beвPast Simple (was – were);  

- видо-временная форма FutureSimple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; 

-модальные глаголы must, may, should; 

- -глагольные конструкции (I’dlike…); 

6. Наречие 

- Наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, soon, 

etc.); 

- наречия степени (much); 

7. Предлог 

-предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on); 

-предлоги времени (at, in, on); 

8. Простое предложение 

-порядок слов в повествовательном предложении; 

-предложения с однородными членами.  

-безличные предложения (Itiscold.Itiswinter.) 

-вопросительные предложения (специальные вопросы) 

4 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 

3 классах, так и нового.  

1. Имя существительное 

-особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-shelves); 

-особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep); 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными; 

3. Имя прилагательное 

-положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен 

прилагательных (large-larger-largest, interesting-moreinteresting- mostinteresting); 

-образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по 

правилам (good – better – best,bad – worse – worst); 

4. Имя числительное 

- порядковые числительные от 1 до 30. 

-использование числительных в датах. 

5. Глагол 
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- понятие причастия настоящего и прошедшего времени; 

- видо-временная форма PresentPerfect(Ihaveseenthisfilm) в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях;  

- видо-временная форма PresentProgressive в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

-tobegoingto для выражения действия в будущем; 

- -глагольные конструкции (Iliketo…); 

6. Предлог 

-предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off); 

7. Простое предложение 

- безличные предложения (Itisfiveo’clock.). 

- повелительные предложения (утвердительные повелительные предложения  

(Becareful!), отрицательные повелительные предложения (Don’tworry!) 

8. Сложное предложение 

-сложноподчиненные предложения с союзом because 

9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. 

Вопросительный знак. 

УМК для начальной школы дает возможность сформировать у учащихся 

начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, 

необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

С начальными лингвистическими представлениями о системе и структуре 

английского языка учащиеся знакомятся с помощью следующих рубрик: рубрики 

“Grammar” (3, 4 классы), которая помогает учащимся осознать функциональные и 

формальные особенности новых грамматических явлений; рубрики “ReadingRules”, 

где ученики знакомятся с правилами чтения английских букв и буквосочетаний; 

рубрики “Learningtolearn”, которая поясняет отдельные понятия (транскрипция, 

открытый и закрытый типы слога и т.д.); рубрики “WordBuilding”, знакомящей 

учащихся с некоторыми способами словообразования (суффиксами и приставками). 

Приобретению начальных лингвистических представлений способствует также 

Грамматический справочник, содержащий грамматические правила, изложенные на 

доступном для учащихся данного возраста научном языке. 

В Книгах для учителя даются рекомендации по усвоению лингвистических понятий с 

учетом возрастных, психических особенностей развития детей младшего школьного 

возраста, их знаний в родном языке. 

Процесс обучения грамматической стороне речи включен в общий контекст 

общения, овладение языковыми явлениями происходит в различных языковых 

ситуациях. В 3 и 4 классах в цикле уроков выделяются уроки по формированию 

грамматических навыков. Формирование грамматических навыков проходит на основе 

комплекса упражнений, включающего определенные стадии: от упражнений на 

восприятие грамматического явления до продуктивных упражнений, выполняемых с 

опорой. Комплекс упражнений помещен не только в Учебнике, но и в Рабочей тетради 

(рубрика “G” (“Grammar”). 

Под рубрикой “Let’splay!” содержатся упражнения в игровой форме. Учитывая, 

что игра у младших школьников все еще остается одним из ведущих видов 
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деятельности, в УМК включено более 50 упражнений в игровой форме для 

формирования и совершенствования лексических и грамматических навыков. 

 

2.2.2.5. Математика и информатика 

Программа по математике позволяет создавать различные модели курса 

математики, по-разному структурировать содержание учебников, распределять 

разными способами учебный материал и время его изучения. Предусмотрен резерв 

свободного учебного времени — 40 учебных часов на 4 учебных года. Этот резерв 

может быть использован по своему усмотрению разработчиками программ для 

авторского наполнения указанных содержательных линий. В процессе изучения курса 

математики у обучающихся формируются представления о числах как результате счета 

и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, находить не известный компонент 

арифметического действия по известным, составлять числовое выражение и находить 

его значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают 

опыт решения арифметических задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов 

знакомятся с простейшими его метрическими формами, приобретают начальные 

навыки изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и 

площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных. В результате освоения 

предметного содержания курса математики у учащихся формируются общие учебные 

умения и способы познавательной деятельности. Простое заучивание правил и 

определений уступает место установлению отличительных математических признаков 

объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во 

внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр, 

площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие с 

математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе 

измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ 

информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные 

признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических 

фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, 

знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в 

соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики 

осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение читать 

математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники учатся 

ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. Математическое содержание 

позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей 

работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и 

оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 
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В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 

комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических 

путей и приемов их решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную 

роль играет сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, 

использование технических средств. Содержание примерной программы по 

математике позволяет шире использовать дифференцированный подход к учащимся. 

Это способствует нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает более 

целесообразное их включение в учебную деятельность, своевременную корректировку 

трудностей и успешное продвижение в математическом развитии. 

Числа и счёт  

Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. 

Классы и разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием знаков >, =, <. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Универсальные учебные действия: 

- пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

- сравнивать числа; 

- упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия и их свойства  

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись 

арифметических действий с использованием знаков +, -, •, : . 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные 

действия. Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; 

уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, произведение; делимое, делитель, 

частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на 

трехзначное число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное ина 

трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

оценка достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Нахождение одной или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств 
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действий с использованием букв. Использование свойств арифметических действий 

при выполнении вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

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

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых 

выражениях, содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без 

скобок. Вычисление значений выражений. Составление выражений в соответствии с 

заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных 

компонентов арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, 

содержащих букву. 

Универсальные учебные действия: 

- моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

- воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырёх 

арифметических действий; 

- прогнозировать результаты вычислений; 

- контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений 

изученными способами; 

- оценивать правильность предъявленных вычислений; 

- сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

- анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нём арифметических действий. 

Величины  

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их 

единицы. Соотношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, 

аршин, пядь, маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, 

бочка). История возникновения месяцев года. Вычисление периметра многоугольника, 

периметра и площади прямоугольника (квадрата). Длина ломаной и её вычисление. 

Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком). 

Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись 

приближенных значений величины с использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 см, t ≈ 

3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление 

значения величины по известной доле её значения. 

Универсальные учебные действия: 

- сравнивать значения однородных величин; 

- упорядочивать данные значения величины; 

- устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных задач. 

Работа с текстовыми задачами  

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. 
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Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, 

составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных 

условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше)   в»; 

зависимости между величинами, характеризующими процессы купли- продажи, 

работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач,      

имеющих несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с 

лишними данными (не использующимися при решении). 

Универсальные учебные действия: 

- моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

- планировать ход решения задачи; 

- анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий 

для её решения; 

- прогнозировать результат решения; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 

- выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

- наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условий. 

Геометрические понятия  

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: 

точка, линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как 

бесконечные плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с 

помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды 

углов (прямой, острый, тупой). Классификация треугольников (прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные). Виды треугольников в зависимости от длин сторон 

(разносторонние, равносторонние, равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии 

прямоугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, 

цилиндр, конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 

окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая симметрия. 

Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих 

одну или несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой 

бумаге. 

Универсальные учебные действия: 

- ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления 

движения); 

- различать геометрические фигуры; 

- характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

- конструировать указанную фигуру из частей; 

- классифицировать треугольники; 
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- распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях. 

Логико-математическая подготовка  

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение 

оснований классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. 

Числовые равенства и неравенства как примеры истинных и ложных 

высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с 

помощью логических связок «и»,«или»,«если, то»,«неверно, что» и их истинность. 

Анализ структуры составного высказывания: выделение в нем простых высказываний. 

Образование составного высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. 

Приведение гримеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в 

том числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных 

вариантов.) 

Универсальные учебные действия: 

- определять истинность несложных утверждений; 

- приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

- конструировать алгоритм решения логической задачи; 

- делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

- конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью 

логических слов-связок и определять их истинность; 

- анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нём 

составляющие его высказывания и делать выводы об истинности или ложности 

составного высказывания; 

- актуализировать свои знания для проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы 

арифметических действий, свойства геометрических фигур). 

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; 

фиксирование и анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной 

информацией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. 

Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные 

по определенным правилам. Определение правила составления последовательности. 

Универсальные учебные действия: 
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- собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты 

разными способами; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и 

диаграммах; 

- переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

 

2.2.2.6. Окружающий мир 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

- Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других 

живых существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя 

как необходимое условие эмоционального благополучия и успешной социализации. 

Темы: «Мы — школьники»,  «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» «Что такое 

здоровье» (2 класс);   «Земля — наш общий дом» (3 класс),  «Человек — живое 

существо (организм)» (4класс). 

- Я и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к 

другим людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. Темы: 

«Ты — первоклассник», «Ты и вещи» (1 класс); «Кто живет рядом с тобой» (2 класс); 

«Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); «Гражданин и 

государство» (4 класс). 

- Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без 

природы, почему люди должны беречь природу. Темы: «Родная природа»  (1 класс),   

«Природа и человек» (2 класс); «Царства природы» (3 класс); «Родная страна: от края 

до края», «Человек — часть природы»  (4 класс). 

- Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему 

гражданин любит свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка 

общества. Темы: «Наша страна – Россия. Родной край» (1 класс); «Россия – твоя 

Родина» (2 класс), «Как трудились в старину» (3 класс), «Человек- защитник своего 

Отечества» (4 класс). 

- История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, 

какие важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, 

техника, культура и искусство в нашей стране. Темы: «Наша Родина: от Руси до 

России», «Как люди жили в старину»,   «Как трудились в старину» (3 класс), «Человек- 

творец культурных ценностей» (4 класс). 

Представленная в программе логика изложения содержания образования в 

рамках предмета «Окружающий мир» адекватно отражается и в средствах обучения. 

Важнейшая особенность содержания предмета рассматриваемого учебного курса — 

определенность, жизненность, реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в 

других учебных предметах создаются, в основном, искусственные — учебные 

ситуации, которые, «в чистом виде»  в жизни не встречаются. Это объясняет особую 

уникальность уроков познания земного мира: обеспечение развития многих 

интеллектуальных умений, которые с успехом могут использоваться при изучении 

других предметов. Причем эта особенность процесса изучения мира распространяется 

на все его стороны — природу и общество, предметный мир и человека, его 

деятельность и творчество. Эта особенность предмета продиктовала две 

технологические позиции, представленные в средствах обучения:  

1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, 

опыты и пр.); 

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

Исходя из этого, обучение требует от учителя использования  различных 

организационных  форм, часть  которых проходит вне классной комнаты (на 

пришкольном участке, в парке и на водоеме, в учреждении культуры и т.д.). Логика 
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построения процесса изучения «Окружающего мира» на уроках в классе (обучение 

идет с использованием учебника и рабочих тетрадей) направлена на создание 

(конструирование) учителем ситуаций удивления, вопроса, предвидения, 

предположения, которые становятся основой для появления у обучающегося мотива 

познавательной деятельности и успешного учебного диалога. Программа 

предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить знания школьника, 

систематизировать их, создать стройную картину определенного исторического 

периода развития нашего государства. Особенно важны уроки обобщения  в четвертом 

классе, именно здесь систематизируются знания, полученные за все четыре года 

обучения, и создается возможность четко представить обобщенное видение 

исторических эпох: «Древняя Русь», «Московское государство», «Россия», «Советская 

Россия», «Современная Россия».  

 

1 класс  

Введение. Этот удивительный мир. 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные 

руками человека, люди. 

Мы — школьники. 

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб,  класс, столовая, игровая, спортзал и др.  

Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др.  Оказание 

посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в 

столовой и др. Правила поведения  на уроке: подготовка рабочего места, правильная 

осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, аккуратность.  

Твое здоровье. 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. 

Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя 

гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за 

столом. Режим дня. 

 Я и другие люди. 
Твои новые друзья. Кого называют другом. Коллективные игры и труд. Правила 

дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно 

оценивать свою деятельность и деятельность сверстника, радоваться успехам друзей. 

Труд людей. 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, 

обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними.  

Основы безопасности и жизнедеятельности (ОБЖ): правила пожарной безопасности. 

Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. Телефоны экстренных 

вызовов. 

Родная природа. 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). 

Природа  и фантазия  (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и 

объектах природы). 

Сезонные  изменения  в природе (характеристика времени года,  сравнение разных 

сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения 

пришкольного участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и 

огорода: название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4–5 растений). 

Комнатные растения: название, внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, 

свет, вода). Уход за комнатными растениями.      Животные вокруг нас: звери, 
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насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. Сезонная жизнь животных. 

Бережное отношение к растениям и животным.  

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Семья.  
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Участие детей в семейном труде и досуге. 

Взаимоотношения членов семьи: проявление заботы к малышам, старикам. 

Наша страна – Россия. Родной край.  
Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные 

места нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, 

строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд 

работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, 

работающих в них (продавец, почтальон, швея, библиотекарь, экскурсовод  др.). 

Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.  

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки.  

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорог)тротуар, обочина, проезжая 

часть, мостовая. Правила пользования общественным транспортом. Дорожный знаки: 

«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный 

переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное жвижение запрещено» и др. 

Светофор. Правила поведения на улицах и дорогах, во дворах домов и  на игровых 

площадках. 

Экскурсии.  

Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, в хозяйство по выращиванию 

цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). Экскурсии, 

знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных 

особенностей). 

Практические работы.  

Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, работа с аквариумом, 

террариумом, инсектарием. 

 

2 класс 

Введение. Что окружает человека. 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, 

прошлое, будущее. 

Кто ты такой. 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. 

Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие 

люди. Можно ли изменить себя.  

Твоё здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники — органы чувств. 

 Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам 

(арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Здоровье и питание. Желание укреплять своё 

здоровье, выполнять правила здорового образа жизни. Культура поведения за столом. 

Воспитание у себя организованности, любознательности, желание узнать и изменить 

себя.  

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь 

человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и 

несчастном случае. 

Кто живет рядом с тобой. 
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Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», 

имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, 

проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, 

привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. 

Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила 

культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в 

учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к 

пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, 

честность, внимательность, уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений 

и дружбы. Твои друзья одноклассники. Внешнее проявление чувств. Внимание 

человека к используемым жестам и мимике. Как управлять своими эмоциями, как 

научиться читать выражения лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение.  

Россия — твоя Родина. 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. 

История рассказывает о прошлом. 

Москва - столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и 

строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в 

возникновении и процветании Москвы. Санкт-Петербург – северная столица России. 

Достопримечательности Санкт-Петербурга.«Золотое кольцо» России. 

Достопримечательности древних городов. Путешествие в прошлое (исторические 

сведения). Наши предки. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в V–IХ 

веках. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта 

славян. Русская трапеза. Образование городов.   

Родной край – частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других 

мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. 

Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человеку трудится. Ценности, которые человек 

создаёт в процессе труда. Хлеб-главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. 

Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение 

которых возросло в последние годы (экономист, программист). 

Мы - граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и герб 

России. Конституция - главный закон нашей страны. Права граждан России. Права 

детей России. Россия - многонациональная страна. Жизнь разных народов России 

(труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех народов.  

Проявление эмоционального отношения к событиям, происходящим в школе, родном 

городе (селе), родном крае, стране. 

Мы — жители Земли. 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается 

от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение — живые существа. Какие 

животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений. 

Природные сообщества. 

Среда обитания. Природные сообщества.  Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: 

хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. 

Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), 

насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в разные времена 

года. Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и 

животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три 

состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов 
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(пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и 

животного мира разных водоемов (пруда, болота). Типичные представители 

растительного и животного мира реки. Использование водоемов и рек человеком. 

Правила поведения на водоемах и реках. Охрана водоемов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга 

(с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и 

охрана лугов человеком.  

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: 

зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. 

Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек.  

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. 

Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

 Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли.  

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

Экскурсии 

В лес (лесопарк), поле, луг, водоём; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учётом местного окружения). Экскурсии в 

исторический (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение 

культуры и быта (с учётом местных условий). 

 

Практические работы.  

Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, 

ударах. Составление семейного «древа». Работа с натуральными объектами, 

гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей 

местности; растения разных сообществ). 

3 класс 

 Земля — наш общий дом. 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. «Соседи» 

Земли по Солнечной системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для 

жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и 

животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха 

для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания 

человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. 

Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта 

России.  Знакомство с компасом.  

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек 

исследовал 

Землю. История возникновения карты. 

Царства природы. 
Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы.  

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение 

отравлений грибами. 
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Животные — царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, 

позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде 

обитания. Охрана животных.  

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как 

животные воспитывают своих детенышей. 

Как человек одомашнил животных. 

Растения –царства природы. Распространение растений на Земле, значение растений 

для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика.  

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: 

однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в 

питании. 

Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые 

растения. Предупреждение отравлений ими. 

Наша Родина: от Руси до России. 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, 

Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, 

СССР, Российская Федерация, Государственные деятели. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Как люди  жили в старину. 

Крестьянское жилище. Особенности построения жилища в зависимости от природных 

условий и традиций народа. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, 

утварь в домах разных сословий (крестьяне, дворяне). Одежда. Особенности костюма, 

обуви, головных уборов в зависимости от природных условий проживания народов, 

народных традиций и исторического времени Украшение одежды как традиция. 

Как трудились в старину.  

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное 

богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

Ремесла. Возникновение  и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. 

Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство.  Первые  

славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва,  Владимир).  

Развитие техники в России – первая железная дорога, первый пароход, автомобиль, 

самолёт. Освоение космоса. Первые космонавты. Эмоциональное отношение к 

достижениям учёных нашей Родины. 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. 

Женский и мужской труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» 

из-под земли. 

Уроки-обобщения. 

Московская Русь (основные исторические события,  произошедшие до провозглашения 

первого русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 

1917 года). 

Экскурсии.  

В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с целью 

изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведческий 

(исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное 

производство), в учреждение быта и культуры. 

Опыты.  
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Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды 

в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы.  

Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми 

растениями и гербарными экземплярами. 

4 класс 

Человек — живое существо (организм). 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий 

(общие сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в 

организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и 

физкультура. Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение 

пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как 

условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. 

Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.)  

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган 

кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов. Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. 

Главный орган выделения - почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила 

ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 

человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и 

хорошего настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов 

чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития.  

Твоё здоровье.  
Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и 

эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное 

питание. Закаливание. Вредные привычки.  

ОБЖ: правила поведения в быту, при пользовании водой, светом, газовой или 

электрической плитой. Правила поведения на игровой площадке, в природной среде, 

на  улице. Знание правил ПДД, знаков дорожного движения. Оценка опасностей на 

дороге, предвидение их. Поведение во время грозы, шторма, при встрече с опасными 

животными. 

Практические работы 

Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчёт пульса в 

спокоцном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при 

несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). 

Человек — часть природы. 
Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от 

рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и 

развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и 

игровой деятельности ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о 

престарелых и больных. 

Человек среди людей.  

Доброта, справедливость, честность, забота о больных, младших  и стариках — 

качества культурного человека. Проявление этих качеств в повседневной жизни. 

Правила общения. Участие в диалога  (учёт мнений участников беседы, культура 

общения и ведение диалога). 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми.  
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Родная страна: от края до края.  

Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, 

пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). 

Проявление интереса к природе родной страны, поиск информации в дополнительных 

источниках (энциклопедии, справочники интернет). 

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. 

Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно - Сибирская 

равнина(особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

Кремлевские города. Улицы, история и происхождение названий. 

 Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 

положения, природы, труда и культуры народов). Проявление интереса, уважения и 

доброго отношения к другим народам. 

Человек — творец культурных ценностей. 

Что такое культура. Ценности культуры. О чем рассказывают летописи. Первые школы 

на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, 

во второй половине ХVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные 

ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.  

Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. 

Изобразительное искусство ХVIII века. Возникновение публичных театров.  

Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце 

русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, 

композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, 

А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, 

И.И. Левитан и др.) 

 Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. 

Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня 

и др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, 

К.Малевич и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.).  

Эмоционально - положительное отношение и интерес к культуре родной страны. 

Проявление гордости, сопереживания, желание больше узнать о культуре своей 

Родины и её истории. 

Человек — защитник своего Отечества.  

 Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими 

рыцарям. Борьба русских людей с Золотой Ордой за независимость Родины. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской.  

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов.  

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. 

Помощь тыла фронту.  

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. 

Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги 

по истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. 

Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. 

Отражение борьбы русского народа за свободу родины в произведениях 

изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные 

костюмы разных эпох. 

Эмоционально-положительное отношение и интерес к военной истории родной 

страны. Проявление гордости, сопереживания русским (советским) воинам, желание 
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проявлять реальную заботу о ветеранах, участниках Великой Отечественной войны, 

внимание к памятникам и мемориалам. 

Экскурсии.  

В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, писателя, 

композитора (с учетом местных условий). 

Практические работы. 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей 

тетради). 

Гражданин и государство.  

Россия - наша Родина. Русский язык - государственный язык России. Права и 

обязанности граждан России. Символы государства. 

Универсальные учебные действия: 

Характеризовать права и обязанности гражданина России. Обобщить информацию, 

полученную в разных информационных источников 
. 

2.2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Принципы определения содержания программы «Основы православной 

культуры»: 

 принцип исторического соответствия религиозным традициям России; 

 принцип культуросообразности; 

 принцип личностно-ценностного соответствия (учет возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка); 

 принцип содержательных обобщений; 

 принцип укрупнения дидактических единиц. 

Структура модуля «Основы православной культуры» представлена четырьмя 

тематическими блоками (разделами).  

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества  

Тема: Россия – наша Родина. Содержательные акценты первого тематического 

блока – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни каждого человека и 

общества в целом.  

Блок 2. Основы православной  культуры, часть 1  

Содержание: Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства.  Культура и религия. Священное Писание. Священное 

Писание и Священное Предание. Во что верят православные христиане. Что говорит о 

Боге и мире православная  культура. Что говорит о человеке православная культура. 

Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. Христианская 

этика: заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью.  

Блок 3. Основы православной  культуры, часть 2  
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Содержание: Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Православные Таинства. Символический язык православной культуры. Христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство). Православный 

календарь, его символическое значение. Почитание святых. Праздники. Христианская 

семья и ее ценности. 

 Второй и третий тематические блоки дополняют друг друга, представляя собой 

полное содержание учебного модуля «Основы православной культуры». 

 Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России 

Содержание: Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

 Четвертый блок является практическим, обобщающим и оценочным, так как 

предусматривает подготовку и презентацию проектов на основе изученного материала, 

что позволит оценить качество знаний обучающихся по предмету. В ходе подготовки 

своих проектов, которые  могут быть как индивидуальными, так и коллективными, 

дети получают возможность повторить и обобщить ранее изученный материал, но уже 

в творческо–деятельностной форме.  

 Вся учебная программа по модулю «Основы православной культуры» построена 

на соразмерном сочетании теоретических и практических занятий. 

 

2.2.2.8. Изобразительное искусство 

1 класс. 

Раздел: 1. ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ  

1.1. Ты учишься изображать  

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные 

краски. Изображать можно и то, что невидим (настроение). Художники и зрители 

(обобщение темы).  

1.2. Ты украшаешь  

Мир полон украшений.  Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм 

пятен. Красивые рыбы. Монотипия.  Украшения птиц.  Объемная аппликация. Узоры, 

которые создали люди. Как украшает себя человек.  Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение темы). 

1.3. Ты строишь  

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила 

природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим 

вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы).  

1.4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны.  Сказочная страна. 

Времена года. Здравствуй лето! Урок любования (обобщение темы) 

2 класс.  

Раздел: 2. ИСКУССТВО И ТЫ  

2.1. Чем и как работает художник  

Три основные краски – желтый, красный, синий.  Белая и черная краски. Пастель и 

цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные 

возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. 
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Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности 

бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы).  

2.2. Реальность и фантазия  

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

2.3. О чём говорит искусство  

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 

Изображение характера человека6 женский образ. Изображение характера человека: 

мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чем говорят 

украшения. Образ здания. В изображении, украшении, постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

2.4. Как говорит искусство  

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что 

такое ритм линий? Характер линий.  Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм 

линий и пятен, цвет, пропорции- средства выразительности. Обобщающий урок. 

3 класс. 

Раздел: 3.  ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС  

3.1. Искусство в твоем доме  

Твои игрушки.  Посуда у тебя дома.  Обои и шторы в твоем доме. Мамин платок.  Твои 

книжки.  Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

3.2.  Искусство на улицах твоего города  

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные 

фонари. Витрины. Удивительный транспорт в городе. Труд художника на улицах 

твоего города (села) (обобщение темы). 

3.3. Художник и зрелище  

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. 

Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 

3.4. Художник и музей  

Музеи в жизни города. Картина- особый мир Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на 

улице. Художественная выставка (обобщение темы). 

4 класс. 

Раздел: 4.КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ,УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

4.1. Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный мир. Красота человека. Народные 

праздники (обобщение темы). 

4.2. Древние города нашей земли  

Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Новгород, Псков, Владимир, 

Суздаль, Москва.  Древнерусские воины-защитники. Новгород, Псков, Владимир, 

Суздаль, Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы).  

4.3. Каждый народ — художник  
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Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор и 

степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

4.4. Искусство объединяет народы  

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои- защитники. Юность и 

надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

2.2.2.9. Музыка 

         Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. 

         Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

         Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

         Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная 

и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

          Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций 

и мыслей. 

          Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.)… 

         Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор-исполнитель-слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

         Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

          Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 

          Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 
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симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка 

для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD-DVD). 

         Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инструментов. 

        Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

1 класс – 30 часа: 

 Музыка вокруг нас (16 ч). И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка 

слышна. Душа музыки — мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука 

каждому нужна... Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. Раскрываются 

следующие содержательные линии. Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. Композитор — исполнитель — слушатель. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Образы осенней 

природы в музыке. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Обобщающий урок I четверти. «Садко» (из русского 

былинного сказа). Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Разыграй песню. 

Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. Добрый 

праздник среди зимы. Раскрываются следующие содержательные линии.  

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Музыка в 

праздновании Рождества Христова.  Музыкальный театр: балет. Обобщающий урок II 

четверти. 

Музыка и ты (17 ч). Край, в котором ты живёшь. Поэт, художник, композитор. 

Музыка утра. Музыка вечера. Музыкальные портреты. Разыграй сказку (Баба-Яга. 

Русская сказка). У каждого свой музыкальный инструмент. Музы не молчали. 

Музыкальные инструменты. Мамин праздник. Музыкальные инструменты. Чудесная 

лютня (по алжирской сказке). Звучащие картины. Раскрываются следующие 

содержательные линии: Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, 

художника, композитора в изображении картин природы (слова — краски — звуки). 

Образы защитников Отечества в музыке. Музыкальные поздравления. Музыкальные 

инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Былины и сказки о воздей-

ствующей силе музыки. Обобщающий урок III четверти. Музыка в цирке. Дом, 

который звучит. Опера-сказка. Ничего на свете лучше нету... Афиша. Программа. 

Твой музыкальный словарик. Раскрываются следующие содержательные линии. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального 

спектакля, фонограмма концерта для родителей. Обобщающий урок IV четверти. — 

заключительный урок-концерт. 

2 класс – 34 часа: 

Россия – Родина моя (3 ч). Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн 

России. Раскрываются следующие содержательные линии. Музыкальный пейзаж. 

Образы родной природы в музыке русских композиторов. Песенность как от-

личительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. 

Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн — главная песня нашей 
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Родины. Художественные символы России (Московский Кремль, храм Христа 

Спасителя, Большой театр).  

День, полный событий (6 ч). Музыкальные инструменты. Природа и музыка. 

Прогулка. Танцы, танцы, танцы... Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи 

сказку. Колыбельные. Мама. Раскрываются следующие содержательные линии. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес 

П.Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано - его 

выразительные возможности. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче 

содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские 

игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. Своеобразие музыкального 

языка композиторов, сходство и различие. О России петь – что стремиться в храм 

(5ч). Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли Русской. 

Александр Невский. Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! 

Рождество Христово. Раскрываются следующие содержательные линии. 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые 

земли Русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский. 

Воплощение их образов в музыке различных жанров: народные песнопения, кантата. 

Жанр молитвы, хорала. Праздники Русской православной церкви. Рождество 

Христово. Рождественские песнопения и колядки. Музыка на новогоднем 

празднике. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч). Русские народные 

инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Выходили красны девицы. Боя-

ре, а мы к вам пришли. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Проводы зимы. 

Встреча весны. Раскрываются следующие содержательные линии. Фольклор — 

народная мудрость. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. 

Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. Традиции народного 

музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), 

встреча весны. Песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, 

заклички, потешки.  

В музыкальном театре (5 ч). Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из 

оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. Раскрываются следующие 

содержательные линии. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. 

Детский музыкальный театр: опера и балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, 

художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного 

спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы - 

характеристики главных действующих лиц. Финал. В концертном зале (5 ч). 

Симфоническая сказка «Петя и Волк». Раскрываются следующие содержательные 

линии. Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. 

Симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и 

различных групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. Обобщающий 

урок 3 четверти. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. Звучит 

нестареющий Моцарт! Симфония № 40. Увертюра. Раскрываются следующие 

содержательные линии. Музыкальная живопись. «Картинки с выставки» М. 

Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Симфония № 40 
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соль минор В.-А. Моцарта. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». Взаимодействие тем-

образов: повтор, контраст. Выразительность и изобразительность образов музыки 

В.-А. Моцарта, М. Мусоргского. 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6 ч). Волшебный цветик-

семицветик. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. И всё это — 

Бах! Всё в движении. Тройка. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг 

друга. Два лада. Легенда. Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя светла. 

Первый. Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? Раскрываются 

следующие содержательные линии. Композитор — исполнитель — слушатель. Инто-

национная природа музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные 

инструменты (орган). Выразительность и изобразительность музыки. Жанры 

музыки. Сочинения И.-С. Баха, М. Глинки, В.-А. Моцарта, Г. Свиридова, Д. 

Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). 

Международный конкурс исполнителей им. П.И. Чайковского в Москве. Темы, 

сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. Обобщающий урок IV 

четверти — заключительный урок-концерт. 

         3 класс (34ч): 

 Россия – Родина моя (5 ч). Мелодия - душа музыки. Природа и музыка. Звучащие 

картины. Виват, Россия! Наша слава – русская держава. Кантата «Александр 

Невский». Опера «Иван Сусанин». Родина моя! Русская земля... Да будет во веки 

веков сильна... Раскрываются следующие содержательные линии. Песенность 

музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. 

Форма-композиция, приемы развития и особенности музыкального языка.  

День, полный событий (4 ч). Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. В детской. Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Раскрываются следующие 

содержательные линии. Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до 

вечера». Образы природы, портрет в вокальной и Инструментальной музыке. 

Выразительность и изобразительность музыки разных жанров (инструментальная 

пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей 

композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э.Григ). Обобщающий 

урок I четверти.  

О России петь – что стремиться в храм (4ч). Радуйся, Мария! Богородице Дево, 

радуйся. Древнейшая песнь материнства Тихая моя  нежная моя добрая моя, мама! 

Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. Раскрываются следующие 

содержательные линии. Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня 

Руси. Праздники Русской православной церкви: вход Господень в Иерусалим, 

Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской: равноапостольные княгиня Ольга и 

князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном 

богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту ма-

теринства, любовь, добро.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч). Настрою гусли на старинный лад... Певцы 

русской старины. Былина о Садко и Морском царе. Лель, мой Лель... Звучащие 
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картины. Прощание с Масленицей. Раскрываются следующие содержательные ли-

нии. Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования 

(мелодика и ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-

музыкантов (Лель). Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в 

звучании симфонического оркестра.  

В музыкальном театре (6 ч). Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою преданья. 

Фарлаф. Увертюра. Опера «Орфей и Эвридика». Опера «Снегурочка». Волшебное 

дитя природы. Полна чудес могучая природа... В заповедном лесу. Океан-море синее. 

Балет «Спящая Красавина». Две феи. Сцена на балу. В современных ритмах.  

Раскрываются следующие содержательные линии. Путешествие в музыкальный 

театр. (Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных представлений 

учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ 

музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, 

драматургии в операх и балетах.) Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. 

Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения.  

В концертном зале (6 ч). Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. 

Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Сюита «Пер Понт». Странствия Пера 

Гюнта. Севера песня родная. «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть 

симфонии. Финал симфонии. Мир Бетховена Раскрываются следующие 

содержательные лиши. Жанр инструментального концерта. Мастерство 

композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического 

оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. 

Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — их выразительные 

возможности (И.-С.Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, 

симфоджаз. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, 

трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Музыкальные инструменты: скрипка. Обобщающий урок III четверти.  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (5 ч). Чудо-музыка. Острый ритм - 

джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. Прокофьева. Певцы родной 

природы. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовёт. Раскрываются 

следующие содержательные линии. Музыка  источник вдохновения, надежды и ра-

дости жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной речи разных 

композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, 

манеры исполнения джазовой музыки, импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и 

симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С- 

Прокофьева. Псицы родной природы: П. Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр лите-

ратурного  и  музыкального творчества.  Жанровая общность оды, канта, гимна. 

Мелодии прошлого, которые знает весь мир. Обобщающий урок IV четверти — 

заключительный урок-концерт 
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      4 класс (34ч):  

Россия – Родина моя (3 ч). Мелодия. Ты запой мне ту песню... Что не выразишь 

словами, звуком на душу навей... Как сложили песню. Звучащие картины. Ты откуда, 

русская, зародилась, музыка? Я пойду по полю белому... На великий праздник 

собралася Русь! Раскрываются следующие содержательные линии: Красота родной 

земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. Общность 

интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения 

песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, 

трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, 

композиционного строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. 

Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке 

М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). О России петь — что стремиться в 

храм... (4ч). Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздников 

праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. Родной обычай старины. Светлый 

праздник. Раскрываются следующие содержательные линии. Нравственные 

подвиги святых земли Русской (равноапостольные княгиня Ольга, князь Владимир, 

Илья Муромский и др.), их почитание и восхваление. Святые равноапостольные 

Кирилл и Мефодий - создатели славянской письменности. Религиозные песнопения 

(стихира, тропарь, молитва, величание); особенности их мелодики, ритма, 

исполнения. Праздники Русской православной церкви (Пасха). Церковные и 

народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке 

русских композиторов. Обобщающий урок I четверти.  

День, полный событий (6 ч). Приют спокойствия, трудов и вдохновенья... Зимнее 

утро. Зимний вечер. Что за прелесть эти сказки! Три чуда. Ярмарочное гулянье. 

Святогорский монастырь. Приют, сияньем муз одетый... Раскрываются следующие 

содержательные линии. Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. 

Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве 

русских композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, Г. 

Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки: колокольные звоны. 

Музыкально-литературные вечера в Тригорском: романсы, инструментальное 

музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. Обобщающий 

урок I четверти.  Зимнее утро. Зимний вечер. Приют, сияньем муз одетый.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч.) Композитор - имя ему народ. Музыкальные 

инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Музы кант-чародей. 

Народные праздники. (Троица). Раскрываются следующие содержательные линии. 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов 

разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном 

стиле. Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, импровизаиионность. 

Единство слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в 

образцах народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и 

передачи музыкального фольклора. Музыкальные инструменты России: балалайка, 

гармонь, баян и др. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской 

музыке. Церковные и народные праздники на Руси (Троица) Икона «Троица А. 

Рублева. Обобщающий урок II четверти.  
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В концертном зале (5 ч). Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. 

Старый замок. Счастье в сирени живет... Не молкнет сердце чуткое Шопена... 

Танцы, танцы, танцы... Патетическая соната. Годы странствий. Царит гармония 

оркестра. Раскрываются следующие содержательные линии. Различные жанры и 

образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной 

инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической (симфония, 

симфоническая увертюра) музыки. Особенности музыкальной драматургии (сочинения 

А. Бородина, П. Чайковского, С. Рахманинова, Л. Бетховена). Интонации народной 

музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки 

(баркарола, хота). Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический 

оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы.  

В музыкальном театре (6 ч) Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского короля 

(II действие). За Русь мы все стеной стоим... (Ш действие). Сцена в лесу (IV действие). 

Исходила младешенька. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. Балет 

«Петрушка». Театр музыкальной комедии. Раскрываются следующие 

содержательные линии: События отечественной истории в творчестве М. Глинки, 

М. Мусоргского, С. Прокофьева. Опера. Музыкальная тема - характеристика 

действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического 

развития действия в опере. Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, 

повтор, вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах 

А. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального 

языка. Восточные мотивы в творчестве русских ком-позиторов. Орнаментальная 

мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, 

ритмики, манеры исполнения. Обобщающий урок III четверти.  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (7 ч). Прелюдия. Исповедь души. 

Революционный этюд. Мастерство исполнителя. В интонации спрятан человек. 

Музыкальные инструменты. Музыкальный сказочник. Рассвет на Москве-реке. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Произведения композиторов-

классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, Ф. Шопен) и мастерство известных 

исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев, И. Козловский, М. Ростропович и др.). 

Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, 

симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность 

музыкальной речи: гитара. Классические и современные образы гитарной музыки 

(народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация,  авторская 

песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в 

произведениях Н.Римского –Корсакова. Образы Родины в музыке М Мусоргского. 

Обобщающий урок 4 четверти – заключительный урок-концерт. 

 

2.2.2.10. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживание  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). 
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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 других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор 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), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), простейшая обработка (шлифование и др.), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка деталей (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). В начальной школе могут использоваться 



219 

 

любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы 

(природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые 

в декоративно- прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 

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 мире техники (транспорт, машины и механизмы). 

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 и по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Использование информационных технологий  

(практика работы на компьютере)  

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СБ). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 

Виды учебной деятельности 

 Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания; 

 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, 

условиям использования и области функционирования предмета, техническим 

условиям); 

 решение доступных конструкторско-технологических задач (определение 

области поиска, нахождение недостающей информации, определение спектра 

возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных 

задач (общий дизайн, оформление); 

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта определение особенностей конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов 
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их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, 

проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

 

2.2.2.11. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 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. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

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 

Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)» (абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2015 

N 609) 

Гимнастика с основами акробатики.  
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Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; вы-

полнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд 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 вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы 

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 гим-

настической скамейке. 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv 

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 (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использо-

ванием 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 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; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

 

2.2.2.12. Кубановедение 

1 класс  

Введение. Мой родной край  

Раздел 1. Я и моя семья  

Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья. Обязанности в 

нашей семье. Увлечения членов семьи. Семейные традиции, Праздники, которые мы 

отмечаем вместе. Творческий проект «Будем жить одной семьей». 

Раздел 2. Я и моя школа  
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Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции 

нашей школы, Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои 

одноклассники, Правила школьной дружбы. Творческий проект «Мы такие разные, но 

так похожи». 

Раздел 3. Я и мои родные места  

Главный город Краснодарского края. Родные места. Мой адрес. Улица, на 

которой я живу. Правила поведения в общественных местах, на улице, в транспорте. 

Труд жителей моего населённого пункта. Труд моих родных. Исследовательский 

проект «Какой я житель». 

Раздел 4. Я и природа вокруг меня  

Растения и животные вокруг меня. Что где растёт, кто где живёт. Забота о 

комнатных растениях и домашних животных, Красота природы моей местности. 

Писатели, художники о красоте родного края. Творческая мастерская «Милый сердцу 

уголок». 

2 класс  

Введение. Символика района (города), в котором я живу  

Раздел 1. Природа моей местности  

           Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

           Часть 1: «Уж небо осенью дышало». 

Формы земной поверхности моей местности. Физическая карта, условные 

обозначения. Водоёмы моей местности и их обитатели. Правила поведения у 

водоёмов. Разнообразие растительного мира моей местности. Культурные и 

дикорастущие растения. Лекарственные растения. Правила сбора и использование 

лекарственных растений. Ядовитые растения. Первая помощь при отравлении 

ядовитыми растениями. Животный мир моей местности. Красная книга 

Краснодарского края. Правила защитников природы. 

Исследовательский проект «Растения и животные в природе и жизни людей». 

Раздел 2. Населённые пункты  

           Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

          Часть 2: «Зимушка-зима, зима снежная была». 

Населённые пункты моего района. История образования города (района). Глава 

города (района). Улицы моего населённого пункта. Происхождение их названий. 

Имена знаменитых людей в названиях улиц. Исторические и культурные 

достопримечательности. Спортивная жизнь в моём городе (районе). 

           Исследовательский проект «Где я могу проводить свободное время». 

Раздел 3. Труд и быт моих земляков  

           Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

          Часть 3: «Ласточка с весною в сени к нам летит». 

Земляки - жители моего района (города, станицы, села, хутора, аула). 

Труженики родной земли. Профессии и место работы членов семьи. Ремёсла, 

распространённые в районе. Знаменитые люди. Доска почёта в населённом пункте, 

районе. Жилище казака. Особенности казачьего быта. Уклад кубанской семьи. 

Религиозные традиции моих земляков. 

          Творческий проект «Труд в моей семье». 

          Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 
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          Часть 4: «Здравствуй, лето!». 

3 класс  

Введение. Изучаем родной край  

Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей  

Рельеф Краснодарского края: возвышенности, низменности, равнины, горы. 

Природные явления (дождь, ветер, снег, туман, гололёд). Календарь народных примет. 

Стихийные бедствия (землетрясение, смерч, наводнение, сель, бора). Правила 

безопасного поведения. Взаимопомощь земляков. Водоёмы Краснодарского края 

(моря, реки, озёра, плавни, лиманы). Солёные и пресные водоёмы Краснодарского 

края. Типы почв, распространённые на территории Краснодарского края. Чернозёмы - 

природное богатство Кубани. Растительный и животный мир равнинной и горной 

части Краснодарского края. Хвойные и лиственные леса и их обитатели. Растительный 

и животный мир прибрежной зоны и водоёмов. Культурные растения. Кубань - 

территория здоровья. Курорты Краснодарского края, Кубань спортивная, Кубань 

олимпийская. Красота окружающего мира: талантливые люди о нашем крае. 

Творческий проект «Нет в мире краше Родины нашей». 

Раздел 2. Без прошлого нет настоящего  

Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города (Горгиппия и 

Гермонасса). Историческая карта, история на карте. Переселение казаков на Кубань. 

Основание первых городов и станиц. Первые храмы на Кубани. Добрые соседи. 

Майкоп - столица Республики Адыгея. 

Исследовательский проект «Без прошлого нет настоящего». 

Раздел 3. Казачьему роду нет переводу  

Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в моей семье. 

Именины. Из истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Честь семьи и рода. 

Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. Культурные, исторические, 

спортивные традиции нашего края. 

Проектная работа «Казачьему роду нет переводу». 

4 класс  

Введение. Мой край на карте России  

Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую  

Природные зоны края. Кавказский биосферный заповедник. Заказники. 

Школьные лесничества. Естественные и искусственные водоёмы. Использование и 

охрана водоёмов Краснодарского края. Защита и охрана почв. Ветровая и водная 

эрозия. Лесополоса. Полезные ископаемые Краснодарского края, их использование 

(нефть, газ, песок, глина, мергель, гипс, известняк). Целебные минеральные источники 

и грязи. Значение природных богатств Краснодарского края для жителей России. 

Проектная работа «Береги землю родимую, как мать любимую». 

Раздел 2. Земля отцов - моя земля  

Вещественные исторические источники. История Кубани в архитектуре. 

Древние жилища. Современный облик края: здания, сооружения (культовые, 

спортивные и др.). Вещи рассказывают о прошлом. Предметы быта различных эпох. 

Народные ремёсла и промыслы. Одежда жителей Кубани в прошлом и настоящем. 

Первые письменные исторические источники. История Кубани в литературных, 

научных источниках. Современные письменные источники. Устная история родного 



224 

 

края. Обычаи и традиции народов, живущих на Кубани. Екатеринодар - Краснодар. 

Краснодар — административный центр Краснодарского края. Губернатор. 

Проектная работа «Земля отцов - моя земля». 

Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела  

Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. Наши 

земляки - гордость страны. Радетели земли кубанской. Ты - наследник земли отцов. 

Проектная работа «Жизнь дана на добрые дела». 

 

2.2.2.13.Родной язык (русский) 

1 класс (7 часов)  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа)  

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

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок.   

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».    

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) 

Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.).  2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, 

рубаха, сарафан, лапти и т.д.)  Особенности фольклорного текста.  

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках).  

Проектное задание: «Словарь в картинках».  

Раздел 2. Язык в действии (1 час)  

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.  

          Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа)  

Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Овладение нормами 

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

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

правильной интонации.  

2 класс (7 часов)  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (2 часа)  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). Слова, называющие предметы традиционного русского 

быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, 

ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, 

ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, 

называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Проектное задание: «Почему это так называется?».  
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Раздел 2. Язык в действии (2 часа)  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).   

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков.    

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа)  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи:  

лексический повтор, местоименный повтор.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  Создание текста: развёрнутое толкование значения 

слова.   

 

2.2.2.14. Литературное чтение на родном языке (русском) 

1 класс (7 часов)  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа)  

Особенности оформления книг в Древней Руси. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Особенности оформления книг в 

Древней Руси: оформление красной строки и заставок.   

Дом в старину: что как называлось. Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина 

и т. д.). Работа со словом (распознавание прямого и переносного значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т.д.). Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(национальная одежда. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, и 

т.д.).  

Звукопись в стихотворном художественном тексте. Звукопись (прием 

усиления изобразительности текста с помощью повторения ударных и безударных 

слогов, гласных и согласных звуков) в стихотворном художественном тексте. 

Поэтические повторы, образующие особое построение текста.  

Раздел 2. Язык в действии (1 час)  

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания.             Раздел 3. Секреты речи 

и текста (2 час)  

        Учимся разговаривать друг с другом. Диалог как вид речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них, выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свое мнение о прочитанном.   

        Учимся разговаривать со взрослыми. Нормы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями этикета на основе 

прочитанных произведений.  
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2 класс (7 часов)  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа)  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, 

что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка 

калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие 

то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, 

рубаха, лапти).   

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, 

еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских 

пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 

форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром  

(рус.); ехать в лес с дровами (тат.).    

Раздел 2. Язык в действии (2 часа)  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).   

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.  

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением».  

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа)  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).   

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и 

вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ 

СОШ № 1им. В.С. Устинова разработана в соответствии со следующими 

нормативными и распорядительными документами:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями).  

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года N 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями).  
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 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями).  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

года № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»». 

 5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

6. Примерные основные образовательные программы начального общего образования 

и основного общего образования, внесенные в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5).  

7. Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего образования /Письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 12 мая 2011 года №03-296.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
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формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи. 
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Организация, осуществляющая образовательную деятельность, может 

конкретизировать общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся с учетом национальных и региональных, местных условий 

и особенностей организации образовательной деятельности, потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу 

образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей 

программы и должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование 

может иметь разные формы – от публичного предъявления родительской 

общественности программы воспитания и социализации, других документов до 

закрепления в специальных договорах, регулирующих получение образовательных 

услуг. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания позволяет с одной стороны 

ещё больше расширить спектр образования, так как направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни –  театров, музеев, библиотек и т.д. С другой стороны, 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена только на 

обучающихся I ступени обучения (1-4 классы), т. е. разработана для узкой группы 

обучающихся образовательного пространства.  

Основные направления и ценностные основыдуховнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

          Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по 

нескольким направлениям:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, 

активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  
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5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, 

диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и 

техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; 

забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как 

к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, 

забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная 

организация может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина 

России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего 

образования. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. 

В педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. Таким образом, цель духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должна отражать нравственный портрет идеально 

воспитанного младшего школьника:  

 любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 соблюдающий нормы и правила общения;  
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 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 честный и справедливый;  

 творящий и оберегающий красоту мира;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель 

духовно-нравственного развития и воспитания — воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которыми являются следующие ценности:  

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству; 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания);  

человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство 

и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество); честь; 

достоинство; свобода (личная и национальная);  

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);  

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода);  

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки 

собственным интересам);  

дружба; здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни);  

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  
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наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.  

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором 

находится образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской 

гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 
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знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых 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. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества;  

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении 

личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, 

о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 
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первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению 

и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  

первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные 

на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 
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интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 

среде, понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 
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первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной 

деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Направление 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Содержание:  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных 

Уставом школы, Правилами для обучающихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России, и её народах;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего края, своей 

страны; 

 уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;  

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  
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Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, 

государственными символами  

Плакаты, картины, беседы, чтение книг, 

изучение предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом  

Ознакомление с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина.  

Беседы, экскурсии, просмотр 

кинофильмов, путешествия по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевые игры 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.  

Беседы, сюжетно-ролевые игры, 

просмотр кинофильмов, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, 

познавательно-развлекательные 

мероприятия, экскурсии, путешествия, 

туристско-краеведческие экспедиции, 

изучение вариативных учебных 

дисциплин.  

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением 

государственных праздников.  

Беседы, проведение классных часов, 

просмотр учебных фильмов, участие в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным 

праздникам.  

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, 

с правами гражданина.  

В процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими 

организациями. Проведение бесед о 

подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовка и проведение игр 

военно-патриотичес-кого содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими, проектная 

деятельность.  

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — 

Беседы, народные игры, организация и 

проведение национально-культурных 

праздников. Встречи и беседы с 
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представителями разных народов 

России, знакомство с 

особенностями их культур и образа 

жизни.  

выпускниками лицея, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.  

Развитие школьного 

самоуправления, в начальной 

школе «соуправления».  

Участие в детских организациях, 

организация органов классного 

самоуправления, общешкольной 

структуры; совместное планирование 

работы, фестивали, школы актива, 

встречи с интересными людьми, круглые 

столы, игры, КТД.  

 

Ключевые дела:  

 Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; 

изготовление поздравительных открыток для ветеранов,  концертные программы 

для ветеранов, встречи с ветеранами). 

 Правовая декада «Я – человек, я – гражданин!»  

 Месячник военно-патриотической работы.  

 Интеллектуальные игры, тематические классные часы.  

 Уроки мужества.  

 Посещение музеев по Брюховецкому району. 

 Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе»  

 Участие в муниципальных конкурсах правовой, патриотической и краеведческой 

направленности. 

 Проведение спортивных эстафет «Вперёд, мальчишки!» 

Направление 2: Нравственное и духовное воспитание 

Содержание:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил этики, культуры речи;  

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  
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• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной 

деятельности  

Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов  

Учебные инвариантные и вариативные 

предметы, беседы, экскурсии, заочные 

путешествия, участие в творческой 

деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки 

и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России.  

Формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения.  

Уроки этики, игровые программы, 

позволяющие школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного 

взаимодействия.  

Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков.  

Беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей.  

Усвоение первоначального опыта  

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы — 

овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым.  

Игровая деятельность, участие в КТД, 

приобретение  

опыта совместной деятельности через 

все формы взаимодействия в школе.  

Воспитание милосердия, 

заботливого, бережного, гуманного 

отношения ко всему живому.  

Благотворительные акции, проекты, 

посильное участие в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе.  

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье.  

Открытые семейные праздники, беседы 

о семье, о родителях и прародителях, 

выполнение и презентации совместно с 

родителями (законными 

представителями) творческих проектов, 

проведение других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями  
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Ключевые дела:  

 День Знаний.  

 Участие в праздничном концерте «День Учителя». 

 Праздничный концерт, мероприятия «День матери», «Праздник семьи». 

 КТД «Новогодний марафон».  

 Совместные мероприятия с районной детской библиотекой. 

 Благотворительная акция «Ветеран живет рядом!»  

 Дни профилактики правонарушений.  

 Беседы школьного инспектора ОДН с обучающимися «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой преступления, мошенничества»  

 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

Направление 3. Воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству 

Основное содержание:  

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают 

первоначальные представления о 

роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества.  

Участие в экскурсиях по микрорайону (с 

целью знакомства с различными видами 

труда).  

Экскурсии на производственные 

предприятия (с целью ознакомления с 

различными профессиями, встречи с 

представителями разных профессий) 

Организация и проведение презентаций 

«Труд наших родных».  

Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

Сюжетно-ролевые экономические игры, 

праздники труда, ярмарки, конкурсы.  
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взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности.  

Приобретение опыта уважительного 

и творческого отношения к 

учебному труду  

Презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся 

возможностей творческой инициативы в 

учебном труде.  

Приобретают начальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов.  

Занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность 

творческих общественных объединений.  

Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома.  

Самообслуживание, дежурство по 

классу, персональные выставки, 

презентации, творческие отчеты, 

проектная деятельность, устный журнал.  

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни  

Дискуссия, форум, вечер, час общения, 

классное собрание, собрание детей и 

родителей, поход, экскурсия, встречи с 

интересными людьми. 

 

Ключевые дела:  

 Субботники по благоустройству классных комнат. 

 Обустройство территории школьного помещения к праздникам. 

 Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  

 Экскурсии на предприятия города.  

 Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия 

«Много профессий хороших и разных!»  

 Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы 

учащихся.  

 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

 и практической, общественно полезной деятельности. 

Направление 4. Воспитание семейных ценностей и здоровьесберегающее 

воспитание 



242 

 

Основное содержание:  

 первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, 

угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья;  

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»);  

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:  

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учёбы;  

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, 

на перемене;  

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи;  

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и 

отдыха;  

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных 

местах, пьянству, наркомании.  

     Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной 

деятельности  

Санитарно-просветительская 

работа по формированию здорового 

образа жизни  

- проведение уроков здоровья;  

-проведение классных часов, бесед и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни; 

формированию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной безопасности  

-просмотр учебных фильмов;  

- выпуск газет, листовок;  

- родительские собрания;  

- тематические линейки;  

- Дни здоровья;  

-Выступление агитбригад;  

-Экскурсии в спортивные центры, 

детские спортивные школы. 
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Профилактическая деятельность  

 

- Система мер по улучшению питания 

детей:  

режим питания; эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в семье.  

-Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены:  

генеральные уборки классных комнат, 

школы; соблюдение санитарно-

гигиенических требований.  

- Система мер по предупреждению 

травматизма:  

оформление уголков по ТБ, ПДД; 

проведение инструктажа с детьми.  

- Профилактика утомляемости:  

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-оздоровительная, 

спортивно-массовая работа  

 

- Увеличение объёма и повышение 

качества оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в школе: 

организация подвижных игр; 

соревнований по отдельным видам 

спорта; спартакиады, дни здоровья;  

- Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с детьми 

тренеров ДЮСШ, родителей.  

Организация каникулярного отдыха 

в детском лагере дневного 

пребывания «Березка» 

 

- Программа каникулярного отдыха в 

форме сюжетно-ролевой игры: 

педагогический блок:  

I. Культурно-массовые мероприятия; 

акции, тематические встречи, система 

самоуправления, тематические 

линейки, экскурсии, КТД, ежедневная 

рефлексия.  

Спортивно-оздоровительный блок:  

II. Утренняя гимнастика, режим 

питания, спортчас, спортивные 

праздники здоровья, весёлые старты, 

подвижные игры на улице, тренинги, 

практикумы, КТД, соревнования, 

конкурсы, интеллектуально-

творческие игры, оздоровительные 

медицинские мероприятия.  
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Ключевые дела:  

 Дни Здоровья   

 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

 Всероссийские акции, месячники здоровья. 

 Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.  

 Беседы врача с обучающимися  «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний»…  

 Участие в массовых мероприятиях станицы 

 Комплексные внеурочные занятия для учащихся. 

 Мониторинг ЗОЖ.  

Направление 5. Экологическое воспитание 

Основное содержание:  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

Виды деятельности 

содержание  Формы воспитательной 

деятельности  

Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, о 

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 

участия в природоохранительной 

деятельности  

Экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание 

цветочных клумб, подкормка птиц; 

участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектов;  

Получение первоначального опыта 

эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе  

Экскурсии, прогулки, туристические 

походы и путешествия по родному 

краю  

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.  
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Ключевые дела:  

 Организация экскурсий по родному району. 

 Посещение краеведческого музея.  

 Организация и проведение походов «Выходного дня». 

 Участие в районных конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии. 

 Участие в акциях «Сохрани дерево». 

 Участие в  праздниках, акциях «День птиц». 

 Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора.  

Направление 6. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Основное содержание:  

• представления о душевной и физической красоте человека;  

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Виды деятельности: 

Виды деятельности Содержание  Формы воспитательной 

деятельности  

Получение 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, знакомства 

с лучшими произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам.  

Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами.  

В системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок.  

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве школы 

Разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов 
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и дома, городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, 

в различную погоду.  

о природе, обучение понимать 

красоту окружающего мира через 

художественные образы 

Обучение 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», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх;  

 

Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества.  

Творческие работы, ярмарки.  

 

 

Ключевые дела:  

 Выполнение творческих заданий по разным предметам.  

 Посещение театральных представлений, концертов, выставок. 

 Организация виртуальной экскурсии по историческим местам Краснодара.  

 Совместные мероприятия с районной детской библиотекой (праздники, творческая 

деятельность, встречи с писателями).  

 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт 

самореализации в художественном творчестве). 

Направление 7. Интеллектуальное воспитание 

Основное содержание:  

• воспитание любознательности;  

• развитие общеинтеллектуальных и интеллектуальных качеств, необходимых в 

широкой сфере интеллектуальной деятельности; 

• воспитание интереса к интеллектуальной деятельности;  

• развитие наблюдательности;  

Виды деятельности: 

Виды деятельности Содержание  Формы воспитательной 

деятельности  

Интеллектуальная культура Участие в олимпиадах,  

всероссийских конкурсах по 

учебным дисциплинам. 

Международная игра – конкурс по 

языкознанию «Медвежонок». 

Воспитание культуры умственного 

труда  

Конкурсы: 

Числа в пословицах и поговорках; 

По страницам старых учебников; 

Знайка устного счёта; 

 



247 

 

 

Ключевые дела:  

 Предметные недели. 

 Олимпиады. 

 Научно-исследовательские работы. 

 Интеллектуальные игры. 

Направление 8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Основное содержание:  

• воспитание  правовой культуры,   

• пропаганда правовых знаний. 

 

Виды деятельности: 

Виды деятельности Содержание  Формы воспитательной 

деятельности  

Социализация детей Встречи  с работниками 

правоохранительных  органов; 

деловая игра  «Я и закон»;конкурсы 

знатоков; викторины; инструктажи; 

беседы и др. 

 

 

Направление 9. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Основное содержание:  

• первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

•  первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им;  

• первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения;  

 

Виды деятельности: 

Виды деятельности Содержание  Формы воспитательной 

деятельности  

Социализация детей Встречи  с работниками 

правоохранительных  органов; 

круглые столы по основам 

толерантности; 

беседы «Мы такие разные, но вместе – 

мы сила». 
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Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей): 

1. Совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения 

в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценки эффективности этих программ 

2. Сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей 

3. Поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей 

4. Содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей 

5. Опора на положительный опыт семейного воспитания 

Формы работы в системе повышения педагогической культуры родителей 

1. Родительское собрание 

2. Родительская конференция 

3. Собрание-диспут 

4. Родительский лекторий 

5. Педагогический практикум 

6. Тренинг для родителей 

7. Семейная гостиная 

8. Вечер вопросов и ответов 

Основные принципы духовно-нравственногоразвития и воспитания 

обучающихся 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат 

следующие принципы: 

- Принцип ориентации на идеал. Идеал являет собой высшую цель стремлений. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся направлена на 

достижение национального воспитательного идеала. 

- Аксиологический принцип. Отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) 

происходит на основе национального воспитательного идеала. 

- Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания помогает ребёнку построить собственную 

систему ценностных отношений. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

- Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя сдругим, стремление быть похожим на него. В школьном 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, 

эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 

неживых существ в образе человека). 

- Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими взрослыми. Диалог не допускает 
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сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, а 

предусматривает его организацию средствами равноправного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения ребенка с другими людьми. 

- Принцип полисубъектности воспитания. Школьники сегодня включены в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что 

деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

(при ведущей роли школы) должна быть согласована. 

- Принцип системно-деятельностной организации воспитания. В ходе реализации 

программы. Каждая из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален.  

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об 

отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во 

многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), также как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании обучающегося. 

        Пример – это персонифицированная ценность. Необходимо обеспечивать 

наполнение всего уклада школьной жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 

литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании 

каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни, как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общение 

обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 
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моральному поступку. Наполнение уклада школьной жизни нравственными 

примерами активно противодействует тем образцам циничного, аморального, 

откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной 

жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность 

ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно из условий его 

духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное самосознание. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, станицы, района, 

находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых, младших и старших детей. Духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их 

возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей 

их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно 

осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 

проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную.  

Планируемые результаты духовно-нравственногоразвития и воспитания 

обучающихсяна ступени начального общего образования 

В результате реализации программы должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности; 

- эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися 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. В достижении данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями - носителями 

положительных социальных знаний и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой 

на уровне класса, школы, т.е. в дружественной социальной среде, в которой ребенок 

получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить. 
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Третий уровень результатов – получение обучающимся 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 особоезначение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

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. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Взаимодействие с окружающим социумом в рамках программы 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

1. Районный дом Культуры 

2. Детская библиотека  

3. Краеведческий музей 

4. Школа искусств ст. Брюховецкой 

5. МБУ ДОД ЦДОД «Радуга" 

       Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования.  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися:  

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник 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 школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 
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духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.  

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, школы, 

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 с 

представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

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.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших 

школьников достигает относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать 

эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение 

ребенком первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития 

детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших 
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школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения 

второго уровня воспитательных результатов.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у 

младшего школьника реальную возможность выхода в пространство общественного 

действия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. Выход для 

ученика начальной школы на третий уровень воспитательных результатов должен 

сопровождаться:  

 выход в дружественную среду;  

 ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, 

свойственной современной социальной ситуации.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу.  

 

Уровни деятельности 

деятельность 1-ый уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

Урок Освоение базы 

знаний, передача 

информации 

Развитие 

репродуктивных 

способностей 

Развитие 

познавательного 

потенциала 

Классный час Освоение норм и 

правил жизни в 

классе 

Развитие чувства 

ответственности,  

коллективизма 

 

Занятие в 

кружках 

Освоение 

дополнительных 

знаний 

Развитие творческих 

способностей, 

самостоятельности 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Досуговая 

деятельность 

Организация 

познавательного 

досуга 

Поддержание 

интереса к 

занимательному 

досугу 

Занятость во 

внеурочное время 

социум Овладение нормами 

и правилами 

поведения  

Развитие чувства 

причастности к 

социуму 

Развитие социальной  

и гражданской 

активности 

 

Контроль и оценка качества воспитания младших школьников 

Оценка качества воспитания в нашем образовательном учреждении 

осуществляется в целях поиска в решении проблем воспитания школьников, а также 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов. Данная оценка является 

не оценкой конкретного ребенка, а самооценкой воспитательной деятельности школы; 

на базе неперсонифицированных методик и используется для выявления проблемного 

поля школьного воспитания. 
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Качество воспитания в школе можно оценить по трем основным направлениям. 

Качество результатов воспитания школьников. Оценка качества результатов 

воспитания школьников производиться путем сопоставления поставленных в каждом 

классе целей воспитания и реально полученных результатов, фиксируемых 

педагогическим наблюдением и при помощи разработанного опросника «Личностный 

рост» Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

направлен на выявление следующих параметров:  

- уровень сформированности личностной культуры через диагностику 

личностной сферы учеников с использованием методики «Я разный; 

- уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравственных 

представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о 

жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических 

наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), 

- уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных 

ценностей и представлений учеников, (анкета «Я и моя семья»); 

- уровень нравственного развития и воспитания школьников. 

Кроме того, используется диагностическая программа изучения уровней 

проявления воспитанности младшего школьника. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников 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. 

Качество воспитательной деятельности педагогов. Критерием качества является 

грамотность организации педагогами своей воспитательной деятельности, которую 

можно оценить по следующим показателям: 

- соответствие цели воспитательной деятельности педагога актуальным проблемам 

воспитанности школьников; 

- соответствие форм и содержания воспитательной деятельности педагога 

поставленным целям; - использование педагогом воспитательного потенциала учебной 

и внеучебной  (внеурочной) деятельности школьников; 

- формирование педагогом воспитывающих детско-взрослых общностей. 

Качество управления воспитательным процессом. Для оценки качества 

управления воспитательным процессом используется критерий реализации в сфере 

воспитания основных управленческих функций: планирования, организации, 

мотивации и контроля. Сама же оценка производится по следующим показателям: 

-планирование воспитательной работы на основе изучения проблем воспитания в 

образовательном учреждении и с привлечением различных представителей школьного 

сообщества; 
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- четкое распределение прав, обязанностей и сферы ответственности между 

педагогами, организующими воспитательный процесс в образовательном учреждении, 

а также понимание ими своих должностных инструкций; 

- поддержка профессиональной мотивации педагогов-воспитателей со стороны 

администрации образовательного учреждения; 

- осуществление грамотного общешкольного контроля и проблемно-ориентированного 

анализа состояния воспитания в образовательном учреждении. Осуществляет оценку 

директор образовательного учреждения совместно с представителями органа 

управления образованием или методического центра. Основной используемый метод - 

это экспертиза. 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности 

младшего школьника 

Основные отношения и показатели 

воспитанности 

 

Признаки и уровни, формирующихся 

качеств 

 

Отношение к обществу. 

Патриотизм 

 

1. Отношение к 

родной природе 

 

5 – любит и бережёт природу, побуждает 

к бережному отношению других, 

4 – любит и бережёт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране 

природы под руководством учителя; 

2 - участвует в деятельности по охране 

природы нехотя, только под давлением со 

стороны; 

1 – природу не ценит и не бережёт, 

ломает природные объекты 

 

2. Гордость за 

свою страну 

 

5 –интересуется и гордится историческим 

прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым, 

самостоятельно изучает историю; 

3 - любит слушать рассказы взрослых 

и одноклассников по истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым 

только при побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим 

прошлым, высказывает негативные 

оценки. 

3. Служение своему Отечеству 

 

5 – находит дела на службу малому 

Отечеству и организует других, 

4 – находит дела на службу малому 

Отечеству; 

3 – участвует в делах на службу малому 
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Отечеству, организованных другими 

людьми с желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому 

Отечеству, организованных другими 

людьми под давлением со стороны; 

1 – не принимает участия в делах на 

пользу малому 

Отечеству. 

4. Забота о своей школе 

 

5 – организует дела на пользу школе; 

классу, 

4 - участвует в делах класса и привлекает 

других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, 

участвует в делах класса, 

2 – в делах класса участвует при 

побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости 

за свою школу не испытывает. 

Отношение к умственному 

труду. Любознательность 

 

 

1. Познавательная активность 

 

5 - сам много читает, знает, обсуждает с 

друзьями узнанное; 

4- сам много читает; 

3 – читает только в рамках заданного на 

дом, 

2 - читает под присмотром взрослых и 

учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение 

взрослых не реагирует 

 

2. Стремление реализовать свои 

интеллектуальные способности 

 

5 – стремится учиться как можно лучше, 

помогает другим; 

4 - стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к 

учёбе не проявляет 

2 – учится при наличии строгого 

контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии 

контроля 

3. Саморазвитие  

 

5 – есть любимое полезное увлечение, к 

которому привлекает товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, 

временно увлекается, но потом бросает 
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дело, 

2 – нет полезного увлечения, во 

внеурочной деятельности участвует при 

побуждении со стороны учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не 

участвует. 

4.Организованность в учении 

 

5- работу на уроке и домашние задания 

выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает 

товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания 

выполняет аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и 

аккуратно выполняет уроки и домашние 

задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания 

выполняет под контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние 

задания не выполняет 

 

3. Отношение к физическому 

труду. Трудолюбие 

 

 

1. Инициативность и 

творчество в труде 

 

5 – находит полезные дела в классе, 

школе, организует товарищей . 

4 – находит полезные дела в классе, 

школе, выполняет их с интересом, 

3 – участвует в полезных делах, 

организованных другими 

2 – участвует в полезных делах по 

принуждению, 

1 – не участвует в полезных делах даже 

по принуждению. 

 

2. Самостоятельность в 

труде 

 

5 – хорошо трудится, побуждает к труду 

товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду 

товарищей равнодушен, 

3 – участвует в трудовых операциях, 

организованных другими, без особого 

желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 

3. Бережное отношение 

к результатам труда 

5 – бережёт личное и общественное 

имущество, стимулирует к этому других, 
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 4- бережёт личное и общественное 

имущество, 

3 - сам не ломает, но равнодушен к 

разрушительным действиям других, 

2 – требует контроля в отношении к 

личному и общественному имуществу, 

1 – небережлив, допускает порчу личного 

и общественного имущества. 

4. Осознание значимости труда. 

 

5 – осознает значение труда, сам находит 

работу по 

своим силам и помогает товарищам, 

4 – осознает значение труда, сам находит 

работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду 

других равнодушен, 

2 – не имеет чёткого представления о 

значимости труда, нуждается в 

руководстве 

1 - не умеет и не любит трудиться. 

5. Отношение к людям. Доброта 

и отзывчивость 

 

 

1. Уважительное отношение к 

старшим 

 

5 – уважает старших, не терпит 

неуважительного отношения к ним со 

стороны других, 

4 – уважает старших, 

3 – уважает старших, но на 

неуважительное отношение со стороны 

других не обращает никакого внимания, 

2 - к старшим не всегда уважителен, 

нуждается в руководстве, 

1 – не уважает старших, допускает 

грубость. 

2. Дружелюбное отношение к 

сверстникам 

 

5 – отзывчив к друзьям и близким, 

дружелюбно относится к сверстникам, 

осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и 

сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к 

грубости других равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при 

побуждении со стороны взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 

 

3. Милосердие  5 – сочувствует и помогает слабым, 
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 больным, беспомощным, привлекает к 

этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, 

больным, беспомощным, 

3 – помогает слабым, беспомощным при 

организации дела другими людьми, 

2 – помогает слабым, больным при 

условии поручения, 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

 

4. Честность в отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

 

5 - честен, не терпит нечестности со 

стороны других 

4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда 

допускает «обман во благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 

 

5. Отношение к себе. 

Самодисциплина. 

 

 

1.Развитие доброй воли 5 – проявляет добрую волю и старается 

развивать её, поддерживает проявление 

доброй воли сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться 

развивать её; 

3 - развивает волю в организованных 

взрослыми ситуациях, 

2 – силой воли не обладает, 

1 – не стремится к развитию доброй воли. 

2. Самоуважение. Соблюдение 

правил культуры поведения. 

 

5 – добровольно соблюдает правила 

культуры поведения, требует этого от 

других, 

4- добровольно соблюдает правила 

культуры поведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда 

допускает нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает 

при наличии контроля, 

1 – нормы и правила поведения не 

соблюдает. 

 

3. Организованность и 

пунктуальность 

 

5 - своевременно и качественно 

выполняет любое дело, требует этого от 

других, 
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4- своевременно и качественно 

выполняет свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не 

всегда своевременно, 

2 – при выполнении дел и заданий 

нуждается в контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. Требовательность к 

себе 

 

5 – требователен к себе и товарищам, 

стремится проявить себя в хороших делах 

и поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 -  не требователен. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и         

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни (далее Программа) - комплексная программа формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества 

и направлена на развитие мотивации и готовности учащихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

–неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, 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; 

– особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 
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Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья учащихся. 

Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

–сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 
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– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

–сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

       На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания 

этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

– Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. 

– Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

– Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

– Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 

направления: 

               

 Блок   Содержание       Ответственный 

1 Здоровьесберегающая  соответствие  состояния и Администрация школы 

 инфраструктура  содержания здания и помещений   

    образовательного   учреждения   

    санитарным  и  гигиеническим   

    нормам, нормам пожарной   

    безопасности, требованиям охраны   

    здоровья и охраны труда учащихся;   

    обеспеченность  необходимым   

    спортивным  и   учебным   

    оборудованием  в соответствии с   

    СанПиН;     организация   

    качественного горячего питания;   

    обеспеченность  специалистами,   

    организующими   спортивно-   

    оздоровительную, воспитательную   

    и профилактическую работу с   

    учащимися (педагоги, воспитатели,   
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    логопед, социальный педагог)    

2 Рациональная  Соблюдение гигиенических норм и Администрация, 
 организация учебной и требований к организации и объему учителя  

 

внеучебной 

деятельности учебной  и  внеурочной  нагрузки,   

 

учащихся 

(формирование расписанию,   календарному   

 основ   графику,   к   объему   домашних   

 здоровьесберегающей  заданий.          

 учебной культуры)  Использование методов и методик   

    обучения,  адекватных  психолого-   

    возрастным    возможностям   

    учащихся (чередование видов   

    деятельности,   плотность   урока,   

    темп  урока,  учет  индивидуальных   

    особенностей и  зоны  ближайшего   

    развития учащихся, применение   

    здоровьесберегающих технологий;   

    учет   индивидуальных   

    особенностей).        

3 
Работа по 
обеспечеванию ию           В соответствии с программой Заместитель директора по 

 безопасности  комплексной безопасности школы  безопасности;  

             педагогические 

             работники.  

4 Организация  Рациональная организация уроков Учителя 

физическо
й 

 физкультурно-  физической культуры.    культуры, классные 

 

оздоровительной 

работы, Реализация плана физкультурно- руководители  

 направленная 

н

а оздоровительной    работы;   

 обеспечение   проведение    соревнований,  

 рациональной  организация деятельности кружков   
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 организации   физкультурно-оздоровительной   

 двигательного  режима направленности;  организация  

 учащихся    подвижных игр, динамических  

     пауз,   утренней зарядки, прогулок  

     на  свежем  воздухе,   спортивных  

     праздников, дней здоровья и пр.   

5 Формирование ценности Организация кружка  «Разговор о Классные   руководители; 

 здоровья и здорового правильном питании», «ПДД»  социальный педагог, 

 образа жизни через         учителя-предметники. 

 внеурочную            

 деятельность            

6 Формирование   Интеграция   экологического Классные руководители; 

 экологической культуры воспитания  с базовыми учителя-предметники; 

     образовательными дисциплинами; совет родителей класса. 

     Беседы     экологической  

     направленности, просмотр учебных  

     фильмов,  экскурсии, прогулки по  

     родному  краю с целью  

     формирования   навыков  

     экологического поведения,   

     организация    проектов  

     природоохранительной    

     деятельности   (экологические  

     акции, десанты, высадка растений,  

     создание цветочных клумб, очистка  

     доступных  территорий  от  мусора,  

     подкормка птиц и т.д.).    

     Ролевые   игры, тренинги,  

     социально-значимая деятельность  

     (практика).       

7 Организация работы   с Лекции, семинары, консультации, Классные руководители, 

 родителями.   курсы по различным вопросам социальный педагог. 

     роста   и   развития   ребёнка,   его  

     здоровья, факторам, положительно  

     и   отрицательно влияющим на  

     здоровье детей и т. п.; знакомство  

     родителей с необходимой научно-  

     методической литературой;   

     организация совместной работы  

     педагогов  и родителей по  

     проведению   спортивных  

     соревнований, дней здоровья,  

     походов, занятий по профилактике  

     вредных привычек и т. п.    
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Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Первый этап — анализ и планирование работы МБОУ СОШ № 1 им. В.С. Устинова по 

данному направлению, в том числе по: 

-организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактики вредных привычек; 

-организации просветительской работы; 

-выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведенного анализа, а 

также возрастных особенностей учащихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работы в МБОУ СОШ № 1им. В.С. 

Устинова 

1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

           -реализация программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни («Разговор о правильном питании», «ПДД»); 

           -лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

           -проведение «Дней здоровья», спортивных соревнований, конкурсов «Папа, мама, я 

– спортивная семья», праздников и других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

           -проведение лекций, семинаров, круглых столов с привлечением специалистов, 

создание условий для получения дополнительного профессионального образования по 

вопросам здоровьесбережения. 

           -приобретение необходимой научно-методической литературыи цифровых ресурсов,                         

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований 

Циклограмма реализации программы в классном коллективе. 

 

Ежедневно контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 

 горячим питанием, выполнение динамических, релаксационных пауз, 

 профилактических упражнений  на уроках, прогулки, подвижные игры 

 на переменах.     

Еженедельно посещение   кружков   и   спортивных   секций;   проведение   уроков- 

 экскурсий на свежем воздухе (в соответствии с погодными условиями) 

Ежемесячно организация   занятий   в   школе   юного   пешехода   «ПДД»; 

   организация  проектной деятельности учащихся по данному 
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   направлению.  

1 раз в четверть проведение  спортивных  соревнований,  праздников  по  данной  теме; 

 проведение недели безопасности дорожного движения; 

 консультационные встречи для родителей;   

1 раз в полугодие 

проведение экологических акций и акций здоровому образу жизни; 

экскурсии;  проведение  дней  здоровья;  составление  и  коррекция 

паспорта здоровья класса.   

По мере 

необходимости  Профилактические мероприятия (ОРЗ и грипп, прочие).  прочее)  

      

         Планируемые результаты.   
стабильность показателей физического и психического здоровья детей;  

сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;  

активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

снижение травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-
транспортного травматизма; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;  
способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической культуры 

и ЗОЖ в школе и вне школы, в том числе на транспорте (первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей и природоохранной деятельности); 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью окружающих людей;   
оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 
тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ № 1  

им. В.С. Устинова в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры учащихся. 

 
Показатели   Критерии эффективности  

Повышение здоровьесберегающей Увеличение  степени  информированности школьников  в 

культуры учащихся.   отношении факторов риска для здоровья;  

    Увеличение   доли   учащихся   с   высоким   индексом 

    отношения к здоровью.  

    Соблюдение режима дня.  

Повышение мотивации к занятиям Увеличение доли учащихся с высоким уровнем мотивации 

физической культурой и спортом.  к занятиям по физической культуре;  

    Увеличение охвата учащихся дополнительными занятиями 

    физической культурой и спортом.  

Степень  включённости родителей Увеличение   доли   мероприятий,   предусматривающих 

(законных представителей) в активное участие родителей;  

мероприятия поформированию Увеличение  доли родителей,  принимавших    участие  в 

экологической  и экологических   и здоровьесберегающих мероприятиях 

здоровьесберегающей культуры школы.   

учащихся    Реализация  принципа  общественного  самоуправления  в 

    деятельности  школы  по  экологическому  воспитанию  и 

    пропаганде ЗОЖ (участие в рейдах по питанию, смотрах 

    кабинетов, в операции «Родительский патруль») 

Повышение экологической Повышение  степени  информированности  учащихся  по 

культуры учащихся   вопросам экологической культуры  

    Увеличение  роста  социальных  проектов  экологической 

    направленности   
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Благоприятная психологическая Снижение уровня школьной тревожности 

атмосфера школьной жизни  (цветодиагностика).   

     Благоприятная психологическая атмосфера в классе. 

Удовлетворённость участников Увеличение    роста    удовлетворенности    по    данному 

образовательных  отношений показателю (педагогов, родителей, учащихся).  

школьной   жизнью,     

здоровьесберегающей       

деятельностью школы       

Положительная  динамика Снижение  уровня  травматизма  учащихся.  Учет  случаев 

физического, психологического  и травматизма, анализ причин и принятых мер.  

социального здоровья учащихся.     

Улучшение  инфраструктуры Соответствие требованиям ФГОС  

школы   для занятий физической     

культурой и спортом; для     

организации здоровьесберегающей     

образовательной деятельности      

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся. 

Сбор и обработка статистических показателей по основным критериям и показателям 

эффективности деятельности МБОУ СОШ № 1им. В.С. Устинова в области 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

учащихся. 

Анкетирование педагогов, родителей (законных представителей), учащихся по вопросу 

удовлетворенности деятельностью школы. 

Анализ физического развития учащихся (на основе тестов). 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. Программа коррекционной работы разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования, Концепции 

УМК «Начальная школа XXI века» (под редакцией Н.Ф. Виноградовой). 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 



268 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
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изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
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Планируемые результаты 

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 
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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 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 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 обучающийся 

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 
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Дифференциация и 

осмысление картины 

мира и её временно-

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося 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 наличной 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 порядка природного 

и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести 

себя в быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного 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 

освоение 

соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и 

социальных ролей  

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно 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. 
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Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных 

занятий – повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции 

зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, 

общей и мелкой моторики. 

Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 

Содержание 

коррекционны

х 

мероприятий 

 -Развитие основных 

мыслительных 

операций 

 -Развитие различных 

видов мышления 

 -Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

 Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

 Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

 Коррекция 

отдельных сторон 

психической 

деятельности 

 Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

 Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

 Развитие различных 

видов мышления 

 Коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоционально-

личностной 

сферы 

 Расширение 

представлений 

об окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

 Развитие 

речи, овладение 

техникой речи 

 Развитие 

различных видов 

мышления. 
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Формы 

работы 

 игровые ситуации, 

упражнения, задачи 

 коррекционные 

приемы и методы 

обучения 

 элементы 

изотворчества, 

хореографии 

 индивидуальная 

работа 

 использование 

развивающих 

программ детских 

объединений  

 контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

 дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

 внеклассные 

занятия 

 кружки и 

спортивные секции 

 индивидуально 

ориентированные 

занятия 

 культурно-

массовые 

мероприятия  

 индивидуальная 

работа  

 школьные 

праздники  

 экскурсии и 

ролевые игры  

 литературные 

вечера  

 социальные 

проекты 

 субботники  

 коррекционные 

занятия по 

формированию 

навыков игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально-

коммуникативных 

навыков общения, 

по коррекции 

речевого развития, 

по развитию мелкой 

моторики, по 

развитию общей 

моторики, по 

социально-бытовому 

обучению, по 

физическому 

развитию и  

укреплению 

здоровья.  

 консультации 

специалистов  

 посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(творческие 

кружки, 

спортивные 

секции) 

 поездки, 

путешествия, 

походы, 

экскурсии 

 общение с 

родственниками 

 общение с 

друзьями 
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Диагностичес

кая 

направленност

ь 

 Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного учителя,  

оценка зоны 

ближайшего развития 

обучающегося 

 

Обследования 

специалистами 

школы (психолог, 

медработник) 

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого-

медико-

педагогической 

комиссии 

(ПМПК) 

Коррекционна

я 

направленност

ь 

 Использование 

развивающих  

программ   

 Стимуляция 

активной 

деятельности самого 

учащегося 

 Организация 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий;  

 занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, 

полноценное 

питание.  

Соблюдение 

режима дня, 

смена 

интеллектуально

й деятельности 

на 

эмоциональную 

и двигательную, 

изотворчество, 

хореография, 

 общее развитие 

обучающегося, 

его кругозора, 

речи, эмоций и 

т.д. 
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Профилактиче

ская 

направленност

ь 

Систематические 

валеопаузы, минуты 

отдыха, смена режима 

труда и отдыха; 

сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных 

тенденций развития 

личности 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами 

школы 

Социализация и 

интеграция в 

общество 

обучающегося. 

Стимуляция 

общения 

обучающегося. 

Посещение 

занятий 

в системе 

дополнительног

о образования 

по интересу или 

формировать 

через занятия 

его интересы. 

Проявление 

родительской 

любви и 

родительских 

чувств, 

заинтересованно

сть родителей в 

делах 

обучающегося. 

Развивающая 

направленно

сть 

Использование 

учителем элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных 

программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-

развивающего 

обучения. 

Организация часов 

общения, групповых 

и индивидуальных 

коррекционных 

занятий, занятия с 

психологом, 

соблюдение режима 

дня 

Посещение 

учреждений 

культуры и 

искусства, 

выезды на 

природу, 

путешествия, 

чтение книг, 

общение с 

разными 

(по возрасту, 

образу 

жизни)людьми, 

посещение 

спортивных 

секций, кружков 

и т.п. 
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Ответствен 

ные за 

индивидуальн

о 

ориентирован 

ные 

мероприятия 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

Психолог 

Школьные 

работники 

Библиотекарь 

Родители, семья 

Психолог 

Медицинские 

работники 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 
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в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями 

и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий  обучения и воспитания 

детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 

комиссии; 

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
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использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития
1
. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального 

педагога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование адаптированных образовательных 

программ. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, 

и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие 

виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 
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специальной подготовки педагогического коллектива образовательной 

организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны 

иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную 

и коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательной организации и 

организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания). 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособийи рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно развивающие программы, диагностический и 

коррекционно развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога - психолога, социального 

педагога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование адаптированных образовательных 

программ. 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

Особенность 

обучающегося 

(диагноз) 

Характерные особенности 

развития обучающихся 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 
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Обучающиеся 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 счёте, 

решении задач 

1. Соответствие темпа, 

объема и сложности 

учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям 

обучающегося, 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 обучающемуся с 

учетом его 

индивидуальных проблем.  

4. Индивидуальная 

дозированная помощь 

ученику, решение 

диагностических задач.  

5. Развитие у обучающегося 

чувствительности к 

помощи, способности 

воспринимать и принимать 

помощь. 

6. Щадящий режим работы, 

соблюдение 

валеологических 

требований. 

7. Создание у 

неуспевающего ученика 

чувства защищенности и 

эмоционального комфорта. 

8. Личная поддержка 

ученика учителями школы. 
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Обучающиеся с 

легкой 

степенью 

умственной 

отсталости, в 

том числе с 

проявлениями 

аутизма 

(по желанию 

родителей и в 

силу других 

обстоятельств)  

могут учиться в 

общеобразоват

ельной 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 

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 словарь 

и грамматический строй речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой 

сферы; 

9) восприятий, памяти, 

внимания. 

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 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 обучающегося). 

9. Стимулирование 

произвольной психической 

активности, 

положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных 

сторон психики и 

преобладающих 

интересов, 

целенаправленной 

деятельности. 
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Обучающиеся с 

отклонениями 

в психической 

сфере 

(состоящие на 

учете у 

психиатра, 

психопатолога 

и др.) 

1) повышенная 

раздражительность; 

2) двигательная 

расторможенность в 

сочетании со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений в 

характере во всех жизненных 

ситуациях; 

4) социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у 

обучающихся: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в 

виде склонности к 

проявлениям аффекта, 

эмоциональным 

расстройствам и 

беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в 

виде общей невыносливости, 

быстрой утомляемости 

приповышенной нервно-

психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, 

ярком свете; 

3) нарушения сна, 

уменьшенная потребность в 

дневном сне; 

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 пробелами 

в развитии и усвоении 

школьной программы или 

сходными затруднения- 

ми в учебной 

деятельности. 

3. Учёт возможностей 

обучающегося при 

организации 

коррекционных занятий: 

задание должно лежать в 

зоне умеренной трудности, 

но быть доступным. 

4. Увеличение трудности 

задания пропорционально 

возрастающим 

возможностям 

обучающегося. 

5. Создание ситуации 

достижения успеха на 

индивидуально-групповом 

занятии в период, когда 

обучающийся ещё не 

может получить хорошую 

оценку на уроке. 

6. Использование системы 

условной качественно-

количественной оценки 

достижений 

обучающегося. 
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Обучающиеся с 

нарушениями 

речи 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не 

являются диалектизма- 

ми, безграмотностью речи и 

выражением 

незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определённого 

логопедического воздействия; 

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное 

влияние на психическое 

развитие обучающегося. 

1. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства. 

2. Соблюдение 

своевременной смены 

труда и отдыха 

(расслабление речевого 

аппарата). 

3. Пополнение активного и 

пассивного словарного 

запаса. 

4. Сотрудничество с 

родителями обучающегося 

(контроль за речью дома, 

выполнение заданий 

логопеда). 

5. Корректировка и 

закрепление навыков 

грамматически 

правильной речи 

(упражнения на 

составление 

словосочетаний, 

предложений, коротких 

текстов). 

6. Формирование 

адекватного отношения 

обучающегося к речевому 

нарушению. 

7. Стимулирование 

активности обучающегося 

в исправлении речевых 

ошибок. 
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Обучающиеся с 

нарушениями 

зрения 

(слабовидящие 

обучающиеся) 

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 признаков 

(местоположение, 

направление, расстояние, 

поэтому трудности 

ориентировки в 

пространстве); 

5) тенденция к повышенному 

развитию памяти (проявляется 

субъективно и объективно); 

6) своеобразие внимания 

(слуховое концентрированное 

внимание); 

7) обостренное 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; 

(индивидуальные особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации 

(зависит от характера 

поражения зрения)  

 

 

личных особенностей, степени 

дефекта), отсюда ограничение 

возможности заниматься 

1. Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного 

подхода к обучающемуся 

(знание индивидуальных 

особенностей 

функционирования 

зрительной системы 

ученика). 

2. Правильная позиция 

ученика (при опоре на 

остаточное зрение сидеть 

обучающийся должен на 

первой парте в среднем 

ряду, при опоре на 

осязание и слух за любой 

партой). 

3. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая 

освещенность (не менее 

1000 люкс), освещение на 

рабочем месте (не менее 

400–500 люкс); для 

обучающихся, 

страдающих 

светобоязнью, установить 

светозатемнители, 

расположить рабочее 

место, ограничивая 

попадание прямого света; 

ограничение времени 

зрительной работы, 

непрерывная зрительная 

нагрузка не должна 

превышать 15–20 минут у 

слабовидящих учеников и 

10–20 минут 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. 

   

8.  

 

Создание благоприятного 

психологического климата 
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Обучающиеся с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально-

волевыми 

расстройствами

, с ошибками 

воспитания 

(обучающиеся 

с девиантным и 

деликвентным 

поведение, 

социально-

запущенные 

обучающиеся, 

обучающиеся 

из 

социально-

неблагополучн

ых 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) обучающиеся 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 

обучающихся 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны 

взрослого, сохранение 

спокойного тона при 

общении с обучающимся 

(не позволять кричать, 

оскорблять обучающегося, 

добиваться его доверия). 

3. Взаимо сотрудничество 

учителя и родителей в 

процессе обучения 

(следить, не образовался 

ли какой-нибудь пробел в 

знаниях, не переходить к 

изучению нового 

материала, не бояться 

оставить обучающегося на 

второй год, пока он не 

усвоил пройденное). 

4. Укрепление 

физического и 

психического здоровья 

обучающегося. 

5. Развитие общего 

кругозора обучающегося 

(посещать театры, цирк, 

выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать 

на природу). 

6. Своевременное 

определение характера 

нарушений обучающегося, 

поиск 

эффективных путей 

помощи. 
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  7. Чёткое соблюдение 

режима дня (правильное 

чередование периодов 

труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор 

определённых действий, 

что приводит к 

закреплению условно-

рефлекторной связи и 

формированию 

желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего 

свободного времени 

заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду 

отсутствия умений 

организовывать своё 

свободное время), 

планирование дня 

поминутно. 

10. Формирование 

социально приемлемых 

форм поведения и 

трудовых навыков. 

11. Чёткие и короткие 

инструкции, контроль 

выполнения заданий 

(усложнять задания по 

ходу коррекционных 

мероприятий). 

12. Чередование 

различных видов 

деятельности (ввиду малой 

привлекательности для 

таких обучающихся 

интеллектуального труда 

его необходимо 

чередовать с трудовой или 

художественной) 

13. Общественно 

значимый характер 

деятельности, которая 

должна занимать большую 

часть времени. 

 

 пристрастие этих 

обучающихся к 

разрушению. 

14. Объединение 
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Содержание мониторинга динамики развития учащихся с ОВЗ. 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются индивидуально 

для каждого учащегося) 
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Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаёт вопросы 

 включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

 адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих 

 использует вещи в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной 

ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

 передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

 делится своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

   

Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 

 уважительно относится к взрослым (учителям, 
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родителям, т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 

 соблюдает правила поведения в школе 

 мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми людьми 

любого возраста, с одноклассниками 

Последовательное формирование произвольных 

процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое внимание 

 использует различные приемы запоминания 

 учится продумывать и планировать свои действия 

 способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и просьбы 

учителя. 

   

 

2.6. Программа психолого-педагогической поддержки будущих 

первоклассников. 

Актуальность программы обусловлена  положениями нового 

Федерального закона «Об образовании в Российской  Федерации», согласно 

которому дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная программа направлена, в том числе, на достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования (Ст.64 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации). На решение указанных целей и направлена программа 

«Преемственность». 

Программа "Преемственность" позволяет организовать системную 

подготовку детей 6-7 лет к обучению в школе. Содержание программы 

учитывает особенности дошкольного и начального образования, что 

обеспечивает преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
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Содержание программы разработано на основании нового Закона об 

образовании в Российской  Федерации, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Программа курса занятий с будущими первоклассниками составлена на 

основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Преемственность».  Авторский коллектив: Н.А. Федосова, А.А.Плешаков, 

С.И.Волкова, Е.В.Коваленко, И.А.Дядюнова  и др. (Москва, «Просвещение» 

2015)  

Программа  курса предшкольной подготовки – вариант реализации 

государственных требований в условиях краткосрочного пребывания детей в 

школе, которые не посещали (не посещают) дошкольное учреждение.  

Основные положения программы заключаются в том, что подготовка 

детей старшего дошкольного возраста к школе должна: носить развивающий 

характер; не допускать дублирования программ первого класса; обеспечивать 

позитивную социализацию детей, помогая им освоить специфику социальных 

отношений (в семье, со сверстниками, со взрослыми); готовить переход от  

игровой к творческой, учебной деятельности; быть инвариантной и готовить к 

любой системе школьного образования.  

Цели программы: подготовить детей дошкольного возраста к обучению 

в школе путем развития их физических, социальных и психических функций в 

единстве дошкольного и школьного образовательного пространства. 

Основными задачами программы, ведущими  к реализации цели, 

являются: сохранение и укрепление  физического, психического здоровья детей 

и их эмоционального благополучия; развитие личностных качеств детей; 

формирование у дошкольников ценностных установок и ориентаций; развитие 

творческой активности детей; формирование и развитие психических функций 

познавательной и эмоционально-волевой сферы; формирование предпосылок 

универсальных учебных действий, развитие коммуникативных умений; развитие 

умений действовать по правилам. 

      Подготовка к обучению является преемственностью, позволяющей 

обеспечить гуманный переход из одной возрастной группы в другую и 

реализовать основные задачи, поставленные в настоящее время перед 

образованием. 

Основные принципы программы: 

-принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста; 

-принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка, а усваиваемые 

ребенком знания, умения и навыки являются лишь средством достижения этой 

цели; 

-принцип сохранения самоценности детства как значимого этапа в общем  
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развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства 

как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

-развитие творческой деятельности; 

-развитие личностных компетенций; 

-поддержка и сохранение здоровья; 

-формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; 

-развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям 

образования; 

-сотворчество обучающих, обучающихся и родителей. 

      В основе подготовки к обучению в школе программы 

психологической поддержки будущих первоклассников лежат личностно-

ориентированные и развивающие технологии. 

      Целью личностно-ориентированных технологий являются развитие и 

формирование в процессе подготовки к обучению активной творческой 

личности. 

      Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка 

проблемного мышления, на развитие мыслительной активности. 

      Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические 

игры, развивающие практические задания, творческие упражнения, 

конструирование, аналитико-синтетические действия. 

      Содержание, предложенное для подготовки к обучению програм, 

соответствует возрастным особенностям детей 6—7-летнего возраста и 

составляет основу для использования личностно ориентированных и 

развивающих технологий. 

      В  программе рассмотрены и выделены следующие виды 

деятельности: продуктивная, творческая, познавательно-исследовательская, 

игровая, конструирование и моделирование. 

      Содержание подготовки детей к обучению построено на 

интегрированной основе. 

      В основе интеграции лежат следующие принципы: 

      — интеграция всех видов искусства и разных видов художественно-

творческой деятельности (игровой, музыкальной, художественно-речевой, 

театрализованной) с целью воспитания восприятия и познания образа, 

представленного средствами выразительности разных видов искусства, и 

развития умения осознавать прекрасное, творчески мыслить; 

      — взаимосвязь ребенка с окружающим миром, учитывающая 

присущий ему наглядно-образный характер познания; 

      — широкое включение искусства и произведений детского  

творчества в жизнь ребенка и окружающую его среду; 

      — частая и незаметная смена деятельности в целях устранения 

разного рода перегрузок. 

Основное внимание в программе уделено формированию предпосылок 

универсальных учебных действий. Предложенные федеральным  
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государственным общеобразовательным стандартом начального общего 

образования универсальные учебные действия (УУД) были рассмотрены, 

переработаны и адаптированы в соответствии с возрастными особенностями и 

возможностями детей дошкольного возраста. 

Перечень УУД, предпосылки которых можно формировать в 

дошкольном возрасте. 

Познавательные УУД:  знаково-символическое моделирование и 

преобразование объектов; анализ объектов с целью выделения признаков; синтез 

как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

дорисовыванием, выполнением недостающих элементов; анализ объектов; 

сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; осуществление 

классификации; установление аналогии. 

Самостоятельный выбор способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному 

правилу; сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого; осуществление контроля своей 

деятельности по результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и 

невербальными средствами общения. Эмоционально позитивное отношение к 

процессу сотрудничества со взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера 

по общению; умение слушать собеседника, задавать вопросы. Формирование 

мотивационной и коммуникативной сферы. 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование 

Я-концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное 

отношение к школьному обучению. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Дошкольный возраст – возраст бурного развития ребенка во всех 

аспектах. Развитие это происходит в том числе и на фоне физиологического 

созревания ребенка. У детей 6- 7лет укрепляется костно-мышечная система, 

увеличивается рост, происходит прибавка в весе, заканчивается формирование 

органов дыхания. Сердечно-сосудистая система также становится более 

работоспособной и выносливой. Развивается тормозящая функция коры 

головного мозга. Появляется возможность управлять своим поведением, которое 

формируется под влиянием и руководством взрослого, педагога. 

Индивидуальные особенности детей 6-7 лет отличаются по степени 

развития познавательных психических процессов, эмоционально-волевой сферы, 

личностных черт и качеств.  

В возрасте 6 лет у детей появляется произвольное запоминание. Ребенок 

начинает сознательно применять для этого многократное повторение того, что  
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необходимо запомнить. Устойчивее становится внимание. Ребенок способен 

более сосредоточенно выполнять ту или иную работу, даже если она не очень 

нравится, но необходима. Ребенок также способен выполнять трудовые 

поручения взрослых. 

Одним из важнейших итогов психического развития в период 

дошкольного детства должна стать психологическая готовность ребенка к 

школьному обучению. Показатели готовности к школе следующие: 

произвольность поведения, уровень развития речи, интеллекта. Мотивации и 

самооценки, уровень коммуникативных навыков, взаимодействие со взрослыми 

и со сверстниками, в том числе и деловое. 

У детей шестилетнего возраста продолжает развиваться речь, 

обогащается словарь, совершенствуется грамматический строй речи, 

интонационная и образная выразительность, связная речь. Формируются навыки 

культурного поведения. Дети продолжают овладевать художественно-

эстетической деятельностью, которая способствует развитию их творчества. 

Развитие внимания в старшем дошкольном возрасте связано с 

появлением новых интересов, расширением кругозора, овладением новыми 

видами деятельности.  

Возраст 6-7 лет считается наиболее благоприятным для развития памяти. 

В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться произвольная память. 

Степень запоминания зависит от интересов ребенка. 

Мышление детей 6-7 лет наглядно-образное. Этот вид мышления 

соответствует особенностям их жизни и деятельности, задачам, которые 

возникают перед ними в процессе игры, различных форм творческой 

деятельности. 

В дошкольном возрасте глубокие сдвиги появляются в аффективно-

потребностной сфере детской личности. У детей начинается интенсивная 

«ориентация в основных смыслах человеческой деятельности», освоение задач, 

мотивов и норм отношений между людьми. Ребенок вступает со взрослыми в 

новые отношения, которые проявляются в своеобразном комплексе поведения, 

который охватывает три основные сферы отношений ребенка – к предметному 

миру, к другим людям и  к самому себе. Ребенок сам начинает смотреть на себя 

глазами взрослого. 

При переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту, дети 

начинают овладевать оценочными эталонами, соответствующими социально 

заданным нормам. Появляются мотивы, связанные с формирующейся 

самооценкой, самолюбием, - мотивы достижения успеха, соревнования, 

соперничества, мотивы, связанные с удваивающимися в это время моральными  

нормами, и некоторые другие. 

Важной характеристикой старшего дошкольного возраста является 

произвольность. Произвольность поведения ребенка проявляется при 

выполнении требований, конкретных правил, задаваемых педагогом, при работе 

по образцу. 
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Ведущей деятельностью детей 6-7 лет является игра, в которой 

происходит развитие разнообразных психических процессов. Игра, особенно 

дидактическая. Становится источником знаний. У детей развиваются умения 

анализировать; выделять свойства предметов: форму, цвет, размер, строение; 

сравнивать предметы – устанавливать их сходство и различия. На этой основе 

происходит их интеллектуальное развитие. 

К концу дошкольного возраста у детей должна быть сформирована 

физиологическая, социальная и психологическая готовность к школе. 

Физиологическая готовность к обучению в школе выражается в общем 

состоянии здоровья ребенка и отдельных функциональных систем организма. В 

основе физиологической готовности лежит способность ребенка переносить 

нагрузки, связанные с систематической учебой. 

Социальная готовность к обучению в школе – готовность ребенка к 

новым формам общения с окружающими. При сравнении себя с другими у 

ребенка появляется самооценка. Сюда также относится понимание своей 

внешней и внутренней позиции. 

Психологическая готовность к обучению в школе определяется уровнем 

психического развития ребенка и уровнем развития качеств, необходимых для 

учения. В возрасте 6-7 лет у ребенка возникает новая структура переживаний, 

при которой он начинает понимать, что значит «Я радуюсь», «Я голоден», «Я 

сердит», «Я добрый», «Я злой» и т.д. Отсюда вытекают некоторые особенности, 

характеризующие кризис 6-7 лет. Также кризис связан с потерей детской 

непосредственности. Если принять во внимание смену ведущей деятельности, 

одним из критериев психологической готовности будет появление позиции 

школьника. В этом смысле проявление кризиса 6-7 лет является одним из 

показателей готовности ребенка к школе. 

Организация обучения на этапе предшкольного образования 

Продолжительность обучения: с 1 марта по 30 апреля. 

2 дня в неделю по 3 занятия. 

Общее число занятий – 51 ч. 

Продолжительность занятия 30 минут. 

 

Разделы программы 

Количество 

занятий в неделю 

 

Итого 

Обучение грамоте, 

развитие устной речи 
2 17 

Развитие познавательных 

способностей с 

элементами математики 

2 17 

Развитие моторики 2 17 

Итого  6 51 
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Недельный учебный план психолого – педагогической поддержки будущих 

первоклассников 

 

№/п Занятия Количество часов 

1 Обучение грамоте, развитие устной речи 2 

2 Развитие познавательных способностей с 

элементами математики 
2 

3 Развитие моторики 2 

 Итого 6 

 

 Режим занятий психолого – педагогической поддержки будущих 

первоклассников 

  

Время   занятий  Учителя начальных 

классов 

16.30 – 17.00 

17.10 – 17.40 

17.50 – 18.20 

вторник 

16.30 – 17.00 

17.10 – 17.40 

17.50 – 18.20 

четверг 

 

Структура программы 

Программа определяет те знания и умения, которыми должен овладеть 

каждый ребенок для успешного интеллектуального и социального развития, 

адаптации к школьному обучению. Работа строится на основе интеграции. Через 

образовательную деятельность происходит реализация образовательных 

областей, обозначенных в ФГОС: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Исходя из составных частей школьной 

готовности: развития речи, интеллектуальных способностей, познавательной 

активности, сформированности внутренней позиции будущего школьника, - в 

программу включены следующие разделы: «Обучение грамоте, развитие устной 

речи», 

«Развитие познавательных способностей с элементами математики», 

«Развитие моторики». Вместе с тем выделение разделов программы достаточно 

условно, так как ее особенностью является взаимосвязь всех разделов: 

реализация основных задач идет на разном содержании и с использованием 

разных средств обучения. 
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Содержание программы 

Раздел I 

«Обучение грамоте, развитие устной речи» (17 часов) 

Развитие и совершенствование устной речи.  

Расширять и активизировать словарный запас детей: обогащать словарь ребенка 

словами, обозначающими действия, признаки предметов (точные названия 

качеств неодушевленных предметов — материал, форма, цвет, размер — и 

одушевленных — человек: свойства характера, признаки внешности, поведения), 

словами с прямым и переносным значением, уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; обращать внимание детей на обобщающие слова, стимулировать 

их правильное употребление в собственной речи; находить в литературном 

произведении, прочитанном воспитателем (стихотворении, сказке, рассказе) 

слова, с помощью которых автор точно, метко, образно и выразительно 

описывает человека, природу, и употреблять их в собственной речи.  

Развивать у детей стабильное внимание и интерес к слову, осознание роли слова 

в тексте фольклорных и литературных произведений. Разучивать произведения 

наизусть. Учить задавать вопросы, составлять вопросы к тексту, картине, 

строить краткие сообщения. Развивать умения и навыки связной 

монологической и диалогической речи. Обучать связно, логично и 

последовательно излагать содержание услышанного (сказок, рассказов) с опорой 

на иллюстрации, по вопросам воспитателя (рассказ об интересном событии из 

своей жизни, о наиболее ярких впечатлениях, рассказ по картине, создание 

рассказов, сказок, стихов, загадок и др.). При этом главное — развитие у детей 

интереса к самостоятельному словесному творчеству. Формировать у детей уже 

на подготовительном этапе умение замечать и исправлять в своей речи и речи 

своих товарищей речевые ошибки.  

Расширять запас слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков. 

Совершенствовать умения образовывать однокоренные слова, использовать в 

речи сложные предложения разных видов. Формировать умение правильно 

употреблять слова, подходящие к данной ситуации. Формировать правильное 

понимание переносного значения слов. Учить замечать и исправлять в своей 

речи речевые ошибки.  

Обращать внимание на правильность понимания и употребления детьми 

обобщающих слов, активизировать их использование в речи. Развивать 

диалогическую и монологическую речь. Обучать передаче текста на основе 

иллюстраций содержательно, логично и последовательно. Развивать у детей 

внимание и интерес к слову, к его эмоциональной окраске на основе сказок, 

стихотворений.  

Разучивать загадки, скороговорки; пересказывать сказки с опорой на 

иллюстрации. Развивать умение связно рассказывать об эпизодах из собственной 

жизни на заданную тему; описывать устно окружающий мир (цветы, зверей, 

птиц, деревья, овощи, фрукты, небо, солнце, луну и т. д.) по плану, 

предложенному воспитателем, или по аналогии. Развивать эмоциональное 

восприятие речи взрослых и детей. Учить отвечать на вопросы, задавать  

вопросы, строить краткие сообщения.  

Учить составлять рассказы по картине: описание содержания, придумывание 

сюжета, предшествующего изображению и следующего за ним. Развивать 

интерес детей к самостоятельному словесному творчеству, поощрять создание 

рассказов, сказок, стихотворений.  

Пробуждать желание детей общаться, вызывать интерес к речи окружающих и 
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своей собственной и на этой основе начинать формирование элементарных 

навыков культуры речи, правильного речевого поведения, умения слушать, а 

также высказываться на близкие темы.  

Подготовка к обучению чтению. 

Обучать правильному литературному произношению, орфоэпическим нормам 

литературного языка. Совершенствовать звуковую культуру речи: умение 

различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Совершенствовать 

фонематический слух: учить детей называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Закреплять правильное произношение звуков.  

Упражнять в дифференциации звуков на слух. Укреплять и развивать 

артикуляцию: обучать детей четкому произношению слов и фраз; формировать 

умение менять силу, высоту голоса (голос, сила, мелодия, интонация, темп речи, 

паузы), обучать правильному использованию интонационных средств. 

Знакомить с правильным произношением звуков, выделять звуки из слов по 

порядку; различать гласные и согласные звуки. Выделять звуки в начале, в конце 

и в середине слова; сопоставлять слова по звуковой структуре.  

Планируемые результаты: 

- правильно произносить все звуки; 

-проводить классификацию звуков по их произношению; 

-проводить классификацию печатных букв по их элементам; 

-соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

-составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 

-пересказывать сказку, рассказ по опорным иллюстрациям; 

-соблюдать элементарные гигиенические правила; 

-ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения; 

-уметь осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 

 

Раздел II 

«Развитие познавательных способностей с элементами математики» 

 (17 часов) 

Сравнение предметов (фигур), групп предметов по форме (круглый, не 

круглый, треугольный, прямоугольный, квадратный и др.); по размеру (длинный, 

короткий; узкий, широкий; высокий, низкий; длиннее, короче, такой же и др.); 

по расположению на плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, 

вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.); по цвету, 

по материалу, из которого изготовлены предметы, по назначению и др.  

Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. Цифра и число. Чтение 

чисел. Сравнение чисел первого десятка.  

Основные характеристики последовательности чисел натурального ряда: 

наличие первого элемента, связь предыдущего и последующего элементов, 

возможность продолжить последовательность дальше, на каком бы месте мы ни 

остановились.  

Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник (квадрат), 

круг.  

Содержательно-логические задания на развитие:  

 — внимания: простейшие лабиринты, игры «Веселый счет», «Сравни рисунки», 

«Найди общие элементы» и др.;  

 — воображения: деление фигур на части, составление фигур из частей, 

составление фигур из моделей отрезков по заданным свойствам, преобразование  
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одной фигуры в другую и др.;  

 — памяти: зрительные и слуховые диктанты с использованием 

арифметического и геометрического материала;  

 — мышления: выделение существенных признаков, выявление закономерностей 

и их использование для выполнения задания, проведение анализа, синтеза, 

сравнения, построение простых рассуждений и др. 

Учить сравнивать предметы, выделять и правильно называть существенные 

признаки; обогащать словарь точными названиями качеств (материал, форма, 

цвет, размер). 

Планируемые результаты: 

-владеть универсальными предпосылками учебной деятельности; 

-уметь работать по образцу, по заданному правилу, по инструкции взрослого; 

-ориентироваться на листе бумаги ( вверху справа, внизу слева, в центре и т.д.), 

на плоскости и в пространстве ( передвигаться в заданном направлении: вверх, 

вниз, направо, налево, прямо и т.д.); 

-определять взаимное расположение предметов (правее, левее, выше, ниже, 

между и т.д.); 

-сравнивать предметы по длине, массе, используя практические действия; 

упорядочивать их; 

-называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке, начиная с любого 

числа; 

-сравнивать количество предметов в двух группах (больше, меньше, столько же); 

-определять количество предметов в заданной группе и устно обозначать 

результат числом; 

-объяснять (на предметах, предметных рисунках, на схематических рисунках) 

конкретный смысл действий сложение и вычитание; 

-различать и называть простейшие геометрические фигуры (отрезок, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, круг), находить их прообразы в 

окружающем мире; 

- отличать простую текстовую задачу от рассказа с числами; 

- воспринимать учебно-познавательную задачу и способы ее решения; 

-проводить мыслительные операции на несложном материале; 

-применять полученные знания для решения простейших задач практического 

содержания. 

 

Раздел III 

«Развитие моторики» (17 часов). 

Готовить пишущую руку к письму с помощью обведения по контуру узоров и 

букв различной конфигурации, составления узоров по аналогии и 

самостоятельно, дополнения и штриховки предметов, гимнастики для пальцев; 

знакомить с правилами письма — с правильной посадкой при письме, с 

положением листа, карандаша (ручки) при работе в тетради; учить работать в 

ограниченном пространстве (в рабочей строке), перемещать пишущую руку  

снизу вдоль строки, слева направо; знакомить с контуром предмета и его 

особенностями; знакомить с конфигурацией печатных букв и их звуковой 

оболочкой; моделировать и конструировать предметы из элементов букв 

различной конфигурации.  

Планируемые результаты: 

улучшение координации и точности движений; 

умение ориентироваться на странице тетради; 
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умение писать основные элементы букв; 

умение рисовать узоры и различные элементы. 

 

Методические рекомендации к организации учебно - воспитательного 

процесса на этапе предшкольной подготовки 

Необходимо ориентироваться на два важнейших требования:  

 необходимость получения реального результата обучения, 

определенного предложенной программой; 

  учет индивидуальности ребенка, его эмоциональное 

благополучие и интерес к занятиям; желание посещать 

образовательное учреждение и в будущем – школу. 

Организация образовательной деятельности должна подчиняться 

определенным педагогическим требованиям, учет которых будет 

способствовать более эффективному достижению поставленных целей, а 

также созданию благополучного эмоционально-психологического климата 

в детском коллективе. 

В зоне особого внимания педагога должен быть учет 

психологических особенностей и возможностей детей старшего 

дошкольного возраста. Это проявляется в следующем: 

1) Нельзя предъявлять детям требований, которые они не могут 

выполнить, так как это препятствует формированию положительной 

учебной мотивации ребенка: отношению к деятельности, интереса к ней, и 

как следствие этого – успешности образовательной деятельности. 

2) Нельзя "забегать вперед" и форсировать процесс усвоения тех 

знаний и умений, которые будут изучаться в школе. Педагог должен 

понимать, что в условиях фронтального обучения многие дети усваивают 

знания без понимания их смысла и поэтому не могут использовать их 

самостоятельно. Такие знания, накапливаясь, только загружают память и 

не могут положительно повлиять на развитие мыслительных операций, 

речи, воображения и др. 

3) Необходимо учитывать, что ведущей деятельностью этого 

периода развития ребенка является игровая и поэтому именно игра должна 

стать приоритетной формой организации и методом образовательной 

деятельности. 

4) Следует создать условия для возможно более разнообразного 

общения детей. Потребность к общению со сверстниками – особая черта 

детей этого возраста, именно в процессе этой деятельности происходит  

развитие многих коммуникативной умений, необходимых для обучения в 

школе. 

5) Педагог должен знать индивидуальные особенности каждого 

воспитанника и учитывать их в процессе обучения: темп деятельности, 

особенности внимания, памяти; отношения со сверстниками, 

индивидуальные эмоциональные проявления и т.п.  

При подготовке конкретной формы образовательной деятельности 

педагог должен: 

– оценить этап взаимодействия с детьми и сформированность у  
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каждого ребенка необходимых знаний-умений; 

– предусмотреть разные организационные формы проведения 

образовательной деятельности (парная, групповая, коллективная), а также 

индивидуальную работу каждого ребенка; 

– учитывать необходимость повторения изученного в новых 

учебных (игровых) ситуациях. 

Эффективной работе способствует создание образовательной 

среды, в которой происходит обучение и развитие детей: наличие 

дидактических пособий, уголка живой природы, набора детских книг, 

настольно-печатных игр; разнообразных материалов для рисования, 

аппликации, конструирования и т.п. 

В процессе работы образовательное учреждение определяет формы 

взаимодействия с семьей. Здесь важно предусмотреть следующее: 

1) Разъяснять родителям, что в их обязанности не входит прямое 

участие в образовательной деятельности, которой занимается школа. Цель 

семьи – обеспечить вклад в общее физическое, эстетическое, трудовое 

воспитание ребенка, расширение его кругозора. Очень важно много гулять 

с ребенком, заниматься с ним различными физическими упражнениями и 

спортивными играми, посещать театр, музеи и пр. 

2) Категорически запрещены любые виды домашних заданий, 

тренировочных упражнений. В случаях, когда родители требуют 

домашних заданий, чтобы «подтянуть» ребенка, следует разъяснить им, 

что слабоуспевающим детям тем более недопустимы повышенные 

умственные нагрузки, потому что его неуспешности обычно сопутствуют 

ослабленное здоровье, быстрая утомляемость, заниженная самооценка. Это 

определяет особо бережное отношение к таким ребятам и недопустимость 

дополнительных занятий с ними. Педагогу целесообразно предусмотреть 

индивидуальный план работы с неуспевающими детьми, который 

предполагает более длительные сроки их обучения. 

В процессе подготовки к школе не допустимы никакие формы 

отметок, возможны только положительные оценочные суждения. 

3) Успешность формирования у старших дошкольников игровой 

деятельности во многом зависит от позиции, которую занимает семья. 

Педагогам следует перестраивать отношение родителей к игре как 

«несерьезному» занятию старших дошкольников, преодолевать 

недопонимания родителями ее места в формировании ценных качеств, от 

которых напрямую зависят будущие успехи в школе. Целесообразно  

привлекать родителей к играм детей в группе кратковременного 

пребывания не только в роле наблюдателей, но и участников. Так, 

родители, будучи представителями того или иного этноса, могут сами или 

с помощью своего ребенка познакомить детей с народными играми. Это 

даст возможность детям почувствовать национальное своеобразие игр, 

находить сходство и различие между ними. 

Все это будет способствовать укреплению отношений между 

взрослыми и детьми, развитию единых воспитательных воздействий семьи 

и школы. 
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Организация игровой деятельности 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра. Через 

игру происходят качественные изменения в психике ребенка, 

закладываются основные требования к общению. Свои потребности в 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками дошкольники 

удовлетворяют в игре: ребенок воспроизводит трудовую деятельность, 

социальные отношения, беря на себя роль взрослого и друга. По 

выражению Л.С. Выготского, в игре ребенок «как бы на голову выше себя 

самого», в ней он «как бы пытается сделать прыжок над уровнем своего 

обычного поведения».  Через игру происходит развитие познавательной и 

двигательной активности, совершенствуется речевое общение, 

формируется умение самостоятельно организовывать  игры, согласовывать 

свои действия с действиями других, вырабатываются правила и нормы 

поведения в обществе. 

Сюжетно-ролевые игры являются своеобразной формой приобщения 

ребенка к жизни взрослых. Ребенку впервые через сюжетно-ролевую игру 

открываются отношения, существующие между людьми. Он начинает 

понимать, что участие в каждом виде деятельности требует от человека 

исполнения определенных обязанностей. Последовательное исполнение в 

игре определенных ролей учит ребенка быть внимательным, 

дисциплинированным. В совместной деятельности дети постигают правила 

взаимоотношений в обществе. При игре у ребенка развиваются 

способности к сотрудничеству.  В таких сюжетных играх, как «В книжном 

магазине», «В автобусе», «Вызов врача на дом», «На занятиях», «На 

экскурсии», «В театре», «В зоопарке», «В парке», игра заключается в том, 

чтобы исполнять принятые в обществе правила. В игре ребенок 

дошкольного возраста быстро понимает, что реальный предмет можно 

заменить игрушкой, картинкой. Игра становится символической. Благодаря 

развитию символической функции у ребенка формируется ассоциативное 

восприятие. Например, палка в игре может поменять свои функции: то она 

скачет как лошадка, то выполняет роль сачка для ловли бабочек. Все эти 

предметы обусловлены сходством формы, цвета  или каких-то 

особенностей, которые ребенок учится видеть. 

Дидактические игры, или игры по намеченным правилам, формируют 

умение самостоятельно решать поставленную задачу (игры типа лото, 

мозаики и др.). Дидактическая игра формирует умения самостоятельно 

организовывать игры и исполнять роль ведущего. Играя, ребенок  

самостоятельно выполняет те или иные действия, учится решать 

поставленную задачу. В игре развивается фонематический слух, речь, 

расширяются представления об окружающем мире и т.д. Кроме того, 

дидактические игры часто способствуют развитию психических функций 

ребенка (восприятия, мышления, памяти, внимания). В процессе этих игр 

ребенок усваивает систему эталонных (этических, сенсорных, 

практических) действий и т.д. 

Для того, чтобы игра с правилами служила целям общего развития 

дошкольников, она должна быть своевременно освоена детьми во всем  
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комплексе ее специфических признаков, перейти из ранга деятельности, 

организуемой педагогом, в самостоятельную деятельность детей. Для 

этого необходимо учитывать следующее: 

 знакомить детей с детей разными видами игр с правилами 

(подвижные и дидактические), активизировать у них желание 

участвовать в них, формировать умения рассказывать их 

содержание, объяснять правила, осознавать их необходимость и 

использовать как основу для взаимоконтроля и самоконтроля; 

 поощрять активность детей в играх, стимулировать, 

состязательность, стремление к справедливому распределению 

ролей, к достижению успеха, выигрыша; 

 вовлекать детей в творческое преобразование игры: 

придумывании новых вариантов, видоизменение правила, участие в 

создании атрибутики; 

 развивать у детей способность взаимодействовать друг с 

другом на основе принципа равноправия (жребий, очередность, 

умение вступить в состязательные отношения с партнерами); 

 формирование гибкости умений, когда ребенок, усвоив 

способы игры, заложенные в определенном типе настольно-печатной 

игры (лото, домино, гусек, разрезные картинки), переносит их на 

аналогичную игру, даже если она иного содержания. 

 участие педагога в играх с правилами меняется по мере 

освоения ее детьми: новую игру (дидактическую или подвижную) 

необходимо объяснить, поиграть с детьми сначала в роли ведущего, 

а затем “рядового” партнера; напомнить правила игры, помочь 

избежать конфликта при распределении порядка игровых действий 

(например, объяснить, как использовать считалки, жеребьевки и т. 

д.). 

Театрализованные игры помогают в развитии исполнительских 

умений, готовят к восприятию сюжетных рассказов, сказок, знакомят с 

культурой своего народа, учат быть соучастниками событий, развивают 

коммуникативные навыки. При проведении этих игр совершенствуется 

звуковая культура речи, развивается внимание и интерес к слову, к его 

эмоциональной окраске. Дети разыгрывают сценки по знакомым сказкам, 

стихотворениям, песням, используя для этих целей кукол, декорации. 

Руководство этими играми требует особого методического решения, а 

именно: 

 педагогу необходимо развивать у детей способность к 

эстетическому восприятию искусства художественного слова — 

умение вслушиваться в текст, улавливать интонации, особенности 

языка персонажей, понимать использованные в тексте речевые 

обороты; 

 нужно учить ребят мыслить образами, представлять себя на  
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месте персонажа игры, предвидеть действия, которые он может 

совершить в ее рамках; 

 особое внимание следует уделять выразительному, 

художественному преподнесению текста, вовлечению детей в его 

несложный анализ с целью осознания мотивов поступков 

персонажей, их чувств, настроений, способов выражения; 

 с помощью семьи приобщать детей к театральной культуре 

(знакомить с театром, театральными жанрами, устройством театра, с 

профессиями людей, которые создают спектакли); 

 обеспечивать взаимосвязь театрализованной игры с другими 

видами деятельности в едином педагогическом процессе; 

 в процессе подготовки и развертывания игры развивать у детей 

различные виды творчества: музыкально-игровое, сценическое, 

художественно-речевое, танцевальное, певческое. 

 вовлекать детей в создание игровой атрибутики, оборудования, 

оформления игры; 

 создавать условия для совместной театрализованной 

деятельности детей и взрослых. 

Подвижные игры развивают умение действовать ловко и быстро. 

Проведение подвижных игр с элементами соревнования способствует 

воспитанию честности, справедливости. К подвижным играм относятся и  

различные гимнастики для укрепления мышц кисти руки, плечевого пояса 

и корпуса, так называемые гимнастики для пальцев, координации 

движений, зрительных анализаторов, а также пальчиковые игры. 

Для формирования игры как деятельности педагогу необходимо 

создавать условия для последовательной передачи детям способов 

построения игры: 

 вести детей от развернутой игровой ситуации к свернутой, 

обобщении изображаемого в игре с помощью условных и 

символических действий, словесных замещений; 

 побуждать детей использовать разнообразные предметы - 

заместители, символические действия, ненавязчиво предлагать свои 

образцы замещений; 

 учить детей сопровождать выполнение игрового действия 

словесным комментарием, раскрывающим партнерам смысл этого  

действия; 

 помогать детям овладевать ролевым поведением, используя 

предметы или их заместители, ролевую речь, ролевой диалог; 

 предлагать детям в игре на одну тему менять роли, что 

помогает осознанию и воспроизведению различных позиций 

взрослого человека. 

Особое внимание следует уделять обогащению содержания игр. Для 

этого педагог использует следующие приемы: 
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 участие в деятельности детей по развитию сюжета: 

придумывание игровых событий, последовательно связанных между 

собой; 

 анализ реальной ситуации, в которой находится игра (игра 

хорошо развивается или она «выдохлась», остановилась в развитии, 

т. е. дети повторяют однообразные действия, ролевые диалоги, 

события и ситуации); 

 непосредственное включение педагога в игру, если есть в этом 

необходимость, либо небольшая косвенная помощь всем участникам 

игры (или отдельным детям) в развитии сюжета, ролевых действий; 

 все способы педагогического воздействия на детей (совет, 

предложение, требование, одобрение, поощрение) следует 

формулировать в игровом ключе, не разрушая воображаемую 

ситуацию. 

Зависимость между сформированностью игровой деятельности и 

успехами в школе определяется ее влиянием на развитие универсальных 

предпосылок учебной деятельности и просматривается на любом виде 

игры. Если, к примеру, дошкольник не принимал участия в разнообразных 

подвижных, дидактических играх, то у него могут быть проблемы с 

произвольной деятельностью, ведь именно в этих видах игры 

приобретаются умения действовать в соответствии с правилом, добиваться 

желаемого результата, преодолевать трудности, развиваются 

целеустремленность, настойчивость, терпение, упорство, волевые усилия. 

Вместе с тем педагогу следует помнить, что игровая деятельность не 

изобретается ребенком, а задается ему взрослым. Взрослый формирует у 

предпосылки самостоятельной игровой деятельности: разнообразные 

игровые умения, знания, которые становятся основой ее результативности 

(как использовать игрушки или предметы-заместители, как разыгрывать 

роль, изображать придуманного персонажа; выполнять условные действия, 

строить сюжет, подчиняться правилам, вступать во взаимодействие и т. д.). 

Всему этому детей нужно учить. Усваивая в общении с взрослыми технику 

различных игр, ребенок затем обобщает игровые способы и переносит их 

на другие ситуации. Так игра приобретает самодвижение, становится 

формой собственного творчества ребенка, что обусловливает ее 

развивающие эффекты. Для этого педагог должен влиять на содержание 

игры, способствовать формированию игры как деятельности. Поэтому в  

любом виде игры педагогу необходимо обращать внимание на становление 

в игровой деятельности детей компонентов, присущих всем видам 

деятельности: умениям принимать и самому ставить цель игры, 

планировать ее, использовать разнообразные игровые действия, 

добиваться результата. Овладев этими умениями в игре, ребенок переносит 

их в другие виды деятельности (трудовую, учебную). 
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Учебный план   ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

План внеурочной деятельности работы       ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования  фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родном 

(нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 
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– личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, 

приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» 

примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Цели и задачи образовательного учреждения 

        Целью реализации образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ №1им. В.С. Устинова является обеспечение плани-

руемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья.  

Начальная школа реализуют федеральный государственный 

общеобразовательный стандарт НОО и ООО. 

Ожидаемые результаты 

        К числу ожидаемых результатов освоения образовательной программы 

МБОУ СОШ № 1 им. В.С. Устинова отнесены: 

       - начальное общее образование (1-4 классы) готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, освоенные обучающимися универсальные учебные действия, 

освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению но-

вого знания, его преобразованию и применению, формирование личностных 

качеств в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В школе реализуется начальное общее образование (1-4 классы) в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта, основное общее и среднее общее образование: 

 - 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1-4 классов. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный план сформирован в соответствии со следующими основными 

федеральными и региональными нормативными  документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312  
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«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (далее – ФБУП-2004), 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI классов, далее ФКГС -

2004), 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  6 октября 2009 г. № 373, с изменениями от 

26.11.2010  № 1241 и от 22 сентября 2011 № 2357 и от 18 декабря 2012 № 1060 

(далее – ФГОС начального общего образования); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897(далее – ФГОС основного 

общего образования); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программа 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённый  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта     

2001 г. № 196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном 

учреждении» (с изменениями от 10 марта 2009 г. № 216); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями 

на 29 июня 2011 г.); 

- приказ Министерства  образования  и  науки  Краснодарского  края от  17 

июля 2013 года № 3793 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных  учреждений Краснодарского края»; 

- письмо Министерства  образования  и  науки  Краснодарского  края от  

14 июля 2015 года № 47-10267/15-14 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2015-2016 учебный год». 
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Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения. 

 В 1 классах – пятидневная рабочая неделя. Продолжительность учебного 

года в 1-ом кл.- 33 учебных недели, во 2-4 классах - 34 учебных недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов не превышает  4 уроков и 1 день в неделю  

не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2- 4-х классов - не более 5 уроков при 5-дневной 

учебной неделе.  

Между началом занятий по внеурочной деятельности, факультативными 

занятиями и последним уроком –  перерыв продолжительностью не менее 45 

минут.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) 

не превышает (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах 

- 2 ч.  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется в 

соответствии с приказом  Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015        № 

576). 
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Учебный план начального общего образования 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам на 2015-2016 учебный 

год. 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего образования (далее ФГОС НОО), 

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 . 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

В МБОУ СОШ № 1 им. В.С. Устинова на первой ступени обучения 

реализуется программа для общеобразовательных классов «Начальная школа 

XXI века». 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение»,  который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Введён курс ОРКСЭ в 4-ом классе.  

Компонент образовательного учреждения 

В предметной области «Обществознание и естествознание» в 1-4-х 

классах уменьшена до 1 часа недельная нагрузка по предмету «Окружающий 

мир». Во внеурочной деятельности предусмотрен курс (факультатив «Планета 

загадок»), поддерживающий этот интегрированный предмет.  

Обязательный минимум содержания образования по ОБЖ в 1- 4-ых 

классах включен в содержание  курса «Окружающий мир» (автор 

Н.Ф.Виноградова, Г.С.Калинова,  Москва, издательство «Вентана-Граф»,  2011 

г.) 

       Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) 

изучаются в 4 классе в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 

«Технология». 

       Предмет «Технология» изучается по программе для начального общего 

образования под редакцией Е.А.Лутцевой. 

       В предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» с целью удовлетворения потребностей, обучающихся на изучение 

родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней, развитие познавательного интереса к родному языку, а 

через него к родной культуре на предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке» в первом и во втором классе выделено по 0,2 часа из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Деление классов на группы 

По иностранному языку 2-4 классы делятся на группы. 

Учебные планы для 1-4 классов 

       Таблица - сетка часов учебного плана для 1-4 классов приведена в 

приложении №1 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация 1-2-ых классов не проводится.  

Промежуточная аттестация проводится с целью оценивания знаний 

обучающихся по четвертям в  3-4 классах. Периодичность тематического 

контроля, проводимого учителем, определяется календарно-тематическим 

планированием по каждому курсу, принятым на методическом объединении и 

утвержденным директором школы. Обучающимся 1-х - 2-х классов отметки в 

баллах не выставляются. Успешность освоения школьниками программ в этот 

период характеризуется только качественной оценкой.  Промежуточная 

аттестация является обязательной для учащихся 3-х – 4-х классов. Она 

подразделяется на: 

- аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую 

в 3-х – 4-х классах;  

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую 

в  3-х – 4-х классах. Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится: 

- в 3-х - 4-х классах в форме административных контрольных работ по русскому 

языку и математике. 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике 

(контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы – метапредметные 

диагностические работы. Метапредметные диагностические работы 

составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

 

          3.2.План внеурочной деятельности 

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. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка 

в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  
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Формы организации внеурочной деятельности, как ив целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет организация,  

осуществляющая образовательную деятельность. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в таких 

формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательной организацией могут использоваться возможности организаций 

и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. В зависимости от 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе: 

– непосредственно в образовательной организации; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного 

образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации заключается в создании 

условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной организации 

в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и 

развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 

образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации предполагается, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной 

школы, учителяпредметники, социальные педагоги, педагогипсихологи). 

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. 
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Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы её реализации, как факультативы,  

детские научные общества, экологические и военнопатриотические отряды. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной 

деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для 

ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а 

также практикоориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 

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 направлен в первую очередь на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Пояснительная  записка 

I. Общие положения: 

      1.Учебный  план  составлен  на основе нормативных документов:  

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования";  

- приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357  

и от 18.12.2012 № 1060 "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";  

- приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 

05.03.2011 № 767/1 «О введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 

2011 году», 

- письма департамента образования и науки Краснодарского края от 

06.10.2010 № 47-11432/10-14 «О комплектовании групп и ведении 

документов строгой отчетности при организации внеурочной деятельности в 

1-х класса общеобразовательных учреждений, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

в 2010-2011 учебном году», 

- письма департамента образования и науки Краснодарского края от 

03.09.2010 № 47-9839/10-14 «Об особенностях организации внеурочной 

деятельности в 1-х классах общеобразовательных учреждений, реализующих  
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федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования»; 

- письма департамента образования и науки Краснодарского края от 

10.07.2012 г. № 47-10721/12-14 «Об учебных планах образовательных 

учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования в 2012-2013 учебном году»; 

- письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

29.09.2012 года № 47-14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности 

в образовательных учреждениях, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

и основного общего образования; 

- письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

09.11.2011 № 47-17958/11-14 «О методических рекомендациях по реализации 

внеурочной деятельности образовательных учреждений». 

2. Установленные базисным учебным планом 10 часов внеурочной 

деятельности для учащихся 1-4 классов  распределены по следующей 

модели: (приложение №2) 

3. В соответствии с графиком организации образовательного процесса 

внеурочная деятельность учащихся 1-4-х классов будет организована: 

- после уроков, с обязательным 45 минутным перерывом; 

- в каникулярное время; 

- в выходные дни. 

Внеурочная деятельность учащихся 2-4 классов будет организована с 

1 сентября 2015 года, учащихся 1-го класса с 1 октября 2015 года. 

Занятия по линейному расписанию проводятся по 35 минут  в I 

полугодии и 45 минут во II полугодии для 1-ого класса. 

По отдельным курсам планируется ведение занятий по нелинейному 

расписанию. 

4. Таблица-сетка часов внеурочной деятельности  приведена в 

приложении. 

 

3.2.1. Примерный календарный учебный график (приложение № 3) 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, 

с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки 

и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

При составлении календарного учебного графика  учитываются  различные 

подходы при составлении графика учебного процесса система организации  
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учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется  в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется образовательной организацией самостоятельно с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

достижение планируемых результатов её освоения; 

учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, характеризующий систему 

условий, содержит: 

описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 
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Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнёров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

МБОУ СОШ №1 им. В.С. Устинова укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

основной образовательной программой образовательной организации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности 

и компетентности работников образовательной организации служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») и требованиями  профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)". 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования строиться по схеме: 

– должность; 

– должностные обязанности; 
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–количество работников в образовательной организации 

(требуется/имеется); 

– уровень работников образовательной организации: требования к 

уровню квалификации, фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической 

деятельности по проектированию и реализации образовательной деятельности 

составляет перечень необходимых должностей в соответствии с «Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих» и требованиями Профессионального стандарта. 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

 

 

Специаль-

ность  

по 

 диплому 

 

Занимае

мая  

должнос

ть 

Имеющиеся 

награды, 

звания, 

грамоты  

Катего- 

рия,  

стаж 

работы 

Курсы   за  

последние  5 

лет (год  

прохождения, 

направление,  

организация, 

проводившая  

курсы) 

1.  

Батурова 

Татьяна 

Владимировн

а 

учитель 

начальных 

классов, 

логопед 

учитель 

начальных 

классов 

«Почетны

й работник 

общего 

образован

ия 

РФ»  

Приказ 

Минобрна

уки России 

от 19 мая 

2009г.№ 

646/к-н 

Высшая, 

30 лет 

2016г. 

«Комплексный   

учебный  

предмет 

основы 

религиозных 

культур и  

светской  этики 

(ОРКСЭ)- 

инновационны

й проект 

Российского   

образования»  

ККИДППО 

2015 г.  

«Организация  

образовательно

го  процесса  в 

начальной   

школе в  

соответствии  с  

требованиями  

федерального   

государственно

го  стандарта» 

ККИДППО 
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2.  

Борисенко  

Рита 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

- Первая

23 года 

2018г. 

«Реализация 

ФГОС 

начального 

общего 

образования», 

Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

г.Новочеркасск 

2018г. 

«Методика 

преподавания 

ОРКСЭ в 

соответствии 

ФГОС» 

Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

г.Новочеркасск 

3.  

Бурхан  

Марина 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

и науки 

Российской 

Федерации 

Приказ от 5 

июня 2017г. 

№281/к-н 

Выс-

шая, 

30 лет 

 2020г. 

«Реализация 

ФГОС 

начального 

общего 

образования», 

Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

г.Новочеркасск 

2020г. 

«Методика 

преподавания 

ОРКСЭ в 

соответствии 

ФГОС» 

Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

г.Новочеркасск 
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4.  

Латуш  

Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов и 

русского 

языка и 

литературы 

в неполной 

средней 

школе 

учитель 

начальных 

классов 

- Первая  

29 лет 

2019г. 

«Реализация 

ФГОС 

начального 

общего 

образования», 

Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

г.Новочеркасск 

2019г.  

«Современные 

методики 

работы в 

образовательны

х организациях 

с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

г.Краснодар 

5.  

Лобачева 

Надежда 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД 

учитель 

начальных 

классов 

- Первая

30 лет 

 2018г. 

«Реализация 

ФГОС 

начального 

общего 

образования», 

Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

г.Новочеркасск 

2018г. 

«Методика 

преподавания 

ОРКСЭ в 

соответствии 

ФГОС» 

Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

г.Новочеркасск 
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6.  

Постол 

Марина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

- Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости, 

33 года 

 2020г. 

«Реализация 

ФГОС 

начального 

общего 

образования», 

Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

г.Новочеркасск 

2020г.  

«Современные 

методики 

работы в 

образовательны

х организациях 

с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

г.Краснодар 

 

7.  

Сухно Анна 

Павловна 

учитель 

начальных 

классов  

учитель 

начальных 

классов 

- 1 год 

 

 

8.  

Скрипелева 

Валентина 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

- 3года  2020г. 

«Современные 

методики 

работы в 

образовательны

х организациях 

с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

г.Краснодар 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала  образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе  образовательной организации 

представлены графики аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность».  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

её реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы  образовательной организации. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке 

качества деятельности педагогических работников учитываются 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и 

научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; 

взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 

 Категории  сотрудников  

Должность Должностные 

обязанности 

Кол. 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 
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 Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководите

ль   

образовател

ьной 

организаци

и 

обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

0/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

менеджмента и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5     

Заместител

ь 

руководите

ля 

координирует 

работу 

преподавателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

0/2 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Учитель  осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

0/10 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 
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формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету   

Среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении   

Педагог-

организатор 

содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

0/1 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы 

 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы   

Социальны

й  педагог 

 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

0/1 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 
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 предъявления 

требований к стажу 

работы 

 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

0/1 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу работы 

высшее 

профессиональное 

образование   по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

Педагог-

библиотека

рь  

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

0/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

среднее 

профессиональное 

образование 

Главный 

бухгалтер  

 

выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

0/1 бухгалтер II категории: 

высшее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не 

менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет 
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предъявления требований к 

стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и 

стаж работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к введению 

ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнёров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы  образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, 

стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 

совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 
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3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Школа работает в режиме полного дня (с 8.30 до 17.00) по 6-ти дневной 

неделе, что наиболее благоприятно для осуществления поставленных задач. 

Продолжительность урока во 2-4 классах –40 минут, первых классах –35 

минут (1 полугодие). Продолжительность перемен составляет 20 минут. После 2-

го урока –динамическая пауза на свежем воздухе у учащихся 1-ых классов. 

В учебный план включены уроки с учетом возрастных особенностей детей, в 

режим работы школы в обязательном порядке введены утренняя физзарядка и 

физкультминуты на уроках.  При организации учебно–воспитательного процесса 

широко применяются как традиционные педагогические технологии, так и 

педагогическая технология на основе личностной ориентации педагогического 

процесса (педагогика сотрудничества, личностно-ориентированный подход, 

игровые технологии). Важнейшим условием деятельности всего педагогического 

коллектива школы стало обязательное применение на занятиях 

здоровьесберегающих технологий обучения. 

Это предполагает: 

учет периодов работоспособности детей на уроках (период врабатываемости, 

период высокой продуктивности, период снижения продуктивности с 

признаками утомления); 

учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях  

(количества видов деятельности на уроках, их продуктивность);  

наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

чередование позы с учетом видов деятельности,  

использование физкультурных пауз на уроках.  

Дополнительное образование вносит существенный вклад в 

образовательный процесс, в воспитание и оздоровление обучающихся и 

реализуется во второй половине дня. Своеобразие этого направления 

заключается в том, что кроме задачи гармоничного развития личности оно несет 

в себе обязательный оздоровительный компонент. Дополнительное образование 

обеспечивает развитие творчески активной личности ребенка, что способствует, 

в свою очередь, получению базового образования, а также возможности 

социально адаптироваться в современном обществе.  

Дополнительным образованием охвачено 100% обучающихся и 

воспитанников. 

Следует отметить, что приоритетным направлением воспитательной 

работы 

школы является сохранение и укрепление здоровья младших школьников. 

Поэтому главная задача–создание системы воспитательной работы, 

направленной на улучшение социальной среды, образовательной среды и среды 

межличностных отношений. Внедрение такой модели воспитательной системы 

позволяет не только сохранить физическое и психическое здоровье школьников, 

но и создать более комфортную психологическую среду. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в школе создана 

целостная, рационально организованная система образовательного процесса, 

которая отвечает целям охраны здоровья и построена с учетом не только учебно-

познавательных, но и функциональных возможностей детей (в том числе и детей 

с ОВЗ). 

Психологопедагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  

образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения 

являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; консультирование 

педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 

организации; профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.К 

основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести: сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся; психологопедагогическую 

поддержку участников олимпиадного движения; формирование у обучающихся 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической 

культуры; выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями;формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержку детских объединений и ученического 

самоуправления; выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся 

способности. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей 

педагогов 

№ Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и 

возможности 

учащихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога – 

раскрывать потенциальные 

возможности ученика. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов учащихся. Вера в силы и 

возможности учащихся снимает 

Умение создавать ситуацию 

успеха для учащихся; 

Умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

Умение находить 

положительные стороны у 

каждого учащегося, строить 

образовательную 
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обвинительную позицию в 

отношении ученика, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

учащемуся. По иному можно 

сказать, что любить ребенка, 

значит верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности. 

деятельность с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

Умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты. 

1.2. Интерес к 

внутреннему миру 

учащихся  

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не просто 

знания их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащихся, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

Умения выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается: 

Умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу: 

Умение показать личностный 

смысл обучения с учетом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира. 

1.3. Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания учащегося, 

включая изменение собственной 

позиции. 

Убежденность, что истина 

может быть не одна; 

Интерес к мнениям и 

позициям других 

Учет других точек зрения в 

процессе оценивания 

учащихся 

 

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

Знание материальных и 
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материальной и духовной жизни 

человека. Определяет, во многом, 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах учащихся. 

духовных интересов 

молодежи; 

Возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

Руководство кружками и 

секциями. 

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений 

в учебной деятельности, 

особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки учащихся. 

Определяет эффективность 

владения классом. 

В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

Эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

Не стремится избежать 

эмоционально-напряженных 

ситуаций. 

 

1.6. Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность. 

Осознание целей и ценностей 

педагогической 

деятельности, 

Позитивное настроение, 

Желание работать, 

Высокая профессиональная 

самооценка. 

 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебной 

деятельности. Обеспечивает 

реализацию «субъект-

субъектного» подхода, ставит 

ученика в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой 

личности. 

Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

Осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

Владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу. 

 

2.2. Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

учащихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. 

Она направлена на 

индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью. 

Знание возрастных 

особенностей учащегося; 

Владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте. 

 

III. Мотивация учебной деятельности 
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3.1. Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность позволяющая 

учащемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения. 

Знания возможностей 

конкретных учеников; 

Постановка учебных задач, в 

соответствии с 

возможностями ученика; 

Демонстрация успехов 

учащихся родителям, 

одноклассникам. 

3.2. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания учащимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании. 

Знание многообразия 

педагогических оценок; 

Знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

Владение (применение) 

различными методами 

оценивания. 

 

3.3. Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно-

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности. 

Знание интересов учащихся, 

их внутреннего мира; 

Ориентация в культуре, 

Умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов. 

IV. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания 

с видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения. 

Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

Возможности применение 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

Владение методами решения 

различных задач; 

Свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных. 

4.2. Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности. 

Знание нормативных 

методов и методик; 

Демонстрация личностно-

ориентированных методов 

образования; 

Наличие своих «находок» и 

методов, авторской школы; 

Знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе и использование новых 

информационных 
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технологий; 

Использование в учебной 

деятельности современных 

методов обучения. 

4.3. Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательной 

деятельности. Служит условием 

реализации гуманизации 

образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической активности. 

Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности учащихся; 

Владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно со 

школьным психологом); 

Использование знаний по 

психологии в организации 

учебной деятельности; 

Разработка индивидуальных 

проектов на основе 

индивидуальных 

характеристик учащихся; 

Владение методами 

социометрии; 

Учет особенностей учебных 

коллективов в 

педагогической 

деятельности; 

Знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учет в 

своей деятельности. 

4.4. Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, 

что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск. 

Профессиональная 

любознательность; 

Умение пользоваться 

различными 

информационно– 

поисковыми технологиями; 

Использование различных 

баз данных в 

образовательной 

деятельности. 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1. Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты. 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

Наличие персонально 

разработанных 
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принципа академических свобод 

на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательную 

деятельность. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие учащихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

учащихся. 

Обоснованные выбор учебников 

и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

учащихся.  

образовательных программ: 

а) характеристика этих 

программ по содержанию, по 

источникам информации; 

б) по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

в) по учету индивидуальных 

характеристик учащихся. 

Обоснованность 

используемых 

образовательных программ. 

Участие учащихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута. 

Участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы. 

Знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных 

организациях, 

рекомендованных органом 

управления образованием. 

Обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом. 

 

 

 

5.2. Умение принимать 

решение в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

Как установить дисциплину; 

Как мотивировать 

академическую активность; 

Как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

Как обеспечить понимание и т.д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные. 

Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

Владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

Владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

Знание критериев 

достижения цели. 

Знание не типичных 

конфликтных ситуаций; 



333 

 

Примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

Развитость педагогического 

мышления. 

VI Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других 

участников образовательных 

отношений, готовность вступать 

в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога. 

Знание учащихся; 

Компетентность в 

целеполагании 

Предметная компетентность; 

Методическая 

компетентность; 

Готовность к 

сотрудничеству. 

 

6.2. Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала – главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно добиться путем 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путем 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала. 

Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

Свободное владение 

изучаемым материалом; 

Осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

учащихся; 

Демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

Опора на чувственное 

восприятие. 

6.3. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создает условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

учащегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки к 

самооценке.  

Компетентность в оценивании 

других должно сочетаться с 

самооценкой педагога. 

Знание функций 

педагогической оценки; 

Знание видов педагогической 

оценки; 

Знание того, что подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

Владение методами 

педагогического оценивания; 

Умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

Умение перейти от 

педагогического оценивания 

к самооценке. 

 

6.4. Компетентность в 

организации 

Любая учебная задача 

разрешается, если учащийся 

Свободное владение 

учебным материалом; 
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информационной 

основы 

деятельности 

учащегося 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, 

чтобы дать или организовать 

поиск необходимой для ученика 

информации. 

Знание типичных трудностей 

при изучении конкретных 

тем; 

Способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной информации 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

Умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

Владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

Умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему 

не хватает, для решения 

задачи) 

6.5. Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

образовательной 

деятельности 

Обеспечивает эффективность 

образовательной деятельности 

 

Знание современных средств 

и методов построения 

образовательной 

деятельности; 

Умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности учащихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

Умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения. 

6.6. Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и учащимися системой 

интеллектуальных операций 

Знание системы 

интеллектуальных операций; 

Владение 

интеллектуальными 

операциями; 

Умение сформировать 

интеллектуальные операции 

у учеников; 

Умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче. 
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Уровни психолого – педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого – педагогического сопровождения 

 

 

 

ра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

МБОУ СОШ №1им. В.С. Устинова. 

экспертиза Диагностика Консультирование 

Просвещение  Профилактика Развивающая работа 

Коррекционная 

работа 

Сохранение и укрепление 

психологического 

здоровья 

Психолого-

педагогическая 

поддержка олимпиадного 

движения 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Развитие экологической 

культуры 
Обеспечение 

осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

Формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Выявление и 

поддержка одарённых 

детей 
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МБОУ СОШ №1 им. В.С. Устинова устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги 

(работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования автономного учреждения осуществляется исходя 

из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) 

задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, 

казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 
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программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы основного общего образования для 

детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 
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устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 

-фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

-базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

-рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

-базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

-общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

-соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (Управляющего совета образовательной организации), выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 
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Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

-на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.); 

-за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы в соответствии с законом  (пункт 10 ст. 

2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы основного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ 

в в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2). 
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Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной 

услуги 

Размер фонда оплаты труда Учреждения  определяется исходя из 

утвержденного Законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной 

финансовый год норматива подушевого финансирования на одного 

обучающегося (с учетом соответствующего поправочного коэффициента) для 

обеспечения реализации основных общеобразовательных программ (далее - 

норматив)  и рассчитывается по следующей формуле: 

ФОТ =( N х Но + N х Нк) х Д, где 

 

 ФОТ - фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

 N - норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с 

учетом соответствующего поправочного коэффициента) для реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

Брюховецкий район, утвержденный Законом Краснодарского края о 

краевом бюджете на очередной финансовый год; 

Но – количество обучающихся в общеобразовательном классе; 

Нк - количество обучающихся в коррекционном  классе; 

Д - доля фонда оплаты труда (с начислениями) в нормативе на 

реализацию основных общеобразовательных программ, исходя из 

анализа фактически сложившихся затрат образовательного учреждения с 

учетом реальных потребностей. 

Доля фонда оплаты труда в Учреждении устанавливается в размере  95% 

-90%. 

 1.2. Расчёт фонда оплаты труда Учреждения производится 2 раза в год 

исходя из численности учащихся по состоянию на 1 сентября и 1 января. 

 1.3. Финансирование расходов на обучение одного учащегося в классах, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

общего образования, осуществляется исходя из фактической численности таких 

обучающихся по нормативам подушевого финансирования, установленным для 

данного вида общеобразовательного учреждения с учетом поправочного 

коэффициента 1,038 

1.4. Дополнительные средства за счет применения повышающего 

поправочного коэффициента к нормативам подушевого финансирования после 

распределения средств на материальные затраты и в централизованный фонд 

направляются на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников 

(увеличение внеаудиторной (внеурочной) деятельности учителей и 

стимулирующих выплат). 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают 

в себя: 

-нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

-нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

-нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

-нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

-прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных 

в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году)
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3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

№ Показатели Эталонные значения 

показателей* 
Фактические значения показателей** 

1. Порядок 

комплектования 

кадров 

Порядок, указанный в 

Уставе, в соответствии со 

ст. 46 ФЗ   «Об образовании 

в Российской Федерации» 

Порядок комплектования кадров МБОУ 

СОШ № 1 им. В.С. Устинова в 

соответствии со ст.3 Устава МБОУ СОШ 

№ 1им. В.С. Устинова, утверждённого 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Брюховецкий район от 22.06.2015 года № 

762, п.п.24. –29права, обязанности и 

ответственность работников Учреждения 

устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, настоящим 

Уставом, правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения и 

иными локальными нормативными 

актами Учреждения, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами. 

4.1. Педагогической деятельностью в 

Учреждении имеют право заниматься 

лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее 

образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

4.2. В Учреждении наряду с 

должностями педагогических работников 

предусматриваются должности 

инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, 

учебно-вспомогательных и иных 

работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. Право на 

занятие указанных должностей имеют 

лица, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) 

профессиональным стандартам. 

4.3. К педагогической деятельности 

не допускаются лица: 

 лишённые права заниматься 

педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную 

силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному 
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преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконного помещения 

в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности 

государства, а также против 

общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за 

умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

 признанные недееспособными в 

установленном федеральным законом 

порядке; 

 имеющие заболевания, 

предусмотренные перечнем, 

утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

4.4. К трудовой деятельности в 

Учреждении не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности 

государства, а также против 

общественной безопасности. 

4.5. Работники принимаются на 

работу в Учреждение в соответствии со 
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статьями 65, 68 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

4.6. При приеме на работу директор 

Учреждения или уполномоченное лицо 

знакомит принимаемого работника под 

роспись с Правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, 

иными локальными нормативными 

актами Учреждения, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором. 

4.7. Режим рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других 

работников Учреждения, включающий 

предоставление выходных дней, 

определяется с учетом режима 

деятельности Учреждения и 

устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, 

графиками работы, коллективным 

договором, разрабатываемыми в 

соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными 

законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

4.8. Заработная плата работнику 

Учреждения устанавливается трудовым 

договором в соответствии с действующей 

в Учреждении системой оплаты труда в 

зависимости от его квалификации, 

сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы. 

4.9. Работники Учреждения имеют 

следующие права: 

 на участие в управлении 

Учреждением; 

 на защиту своей 

профессиональной чести, достоинства; 

 на обязательное социальное 

страхование в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке; 

 на возмещение ущерба, 

причинённого Учреждением, в 

соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными 

федеральными законами; 

 иные трудовые права, 

установленные федеральными законами 

и законодательными актами 

Краснодарского края. 

2. 

 

Документы 

повышения 

квалификации 

Наличие утвержденного  

графика повышения 

квалификации и 

    В образовательной организации 

имеется в наличии план - график 

повышения квалификации  
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педагогических 

кадров  

документов, 

подтверждающих его 

выполнение в соответствии 

с п.7 ст. 48 ФЗ   «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

педагогических  и руководящих 

работников МБОУ СОШ № 1им. В.С. 

Устинова, участвующих в реализации 

ФГОС НОО и ООО (обновляется 

ежегодно) 

Имеются копии документов повышения 

квалификации педагогических кадров. 

 

3 Материально-

технические  

условия 

  

3.1 Помещения для  

реализации 

учебного процесса 

Набор и использование 

помещений в соответствии  

с 

учебными планами  

образовательной 

организации и п.п. 4.1 - 

4.19.; 9.1. – 9.4.  СанПин*** 

Для  реализации учебного процесса в 

МБОУ СОШ № 1им. В.С. Устинова 

имеется набор помещений, которые 

используются в соответствии  с 

учебными планами  образовательной 

организации, в том числе, 29 учебных  

кабинетов: 

русского языка  и литературы –3, 

математики -2, 

информатики - 1, 

английского языка - 2, 

истории-2 

географии -1, 

физики - 1, 

химии-1,   

биологии- 1, 

ОБЖ - 1, 

начальные классы –8, 

кабинет технологии -1, 

лаборантские  - 3(физики, химии, 

биология), 

спортзал - 2,   

библиотека – 1, 

В кабинетах ростовая мебель 

промаркирована в соответствии       с  

требованиями СанПин. 

3.2 Оборудование 

помещений  для 

реализации 

учебного 

процесса 

Набор и использование 

оборудования в 

соответствии  с 

рабочими программами, 

календарно-тематическим 

планированием по 

предметам и п.п. 5.8 - 5.16.; 

9.1. – 9.4.  СанПин  

Оборудование помещений для 

реализации учебного процесса в 

соответствии с рабочими программами, 

календарно-тематическим планированием 

по предметам: 

-«Кабинет математики» - 1 шт.; 

-«Кабинет русского язык» -1 шт.; 

-«Кабинет химии и биологии»-1 шт.; 

-«Кабинет истории и географии» -1 шт.; 

- Кабинет технологии -1 шт (девочки); 

-«Кабинет информатики» -1 шт.; 

-«Кабинет начальных классов» -1 шт 

- «Кабинет ОБЖ» -1 шт.; 

-«Кабинет  физики» -1 шт.; 

-«Кабинет английского языка» - 1 шт 

- спортивный зал -1 шт.; 
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-интерактивная доска- 12шт. 

-микролаборатория - 3 шт. (химия и 

биология); 

-АРМ учителя (компьютер, проектор, 

экран)- 12 шт. (начальная школа, 

кабинеты:  русского языка, математики, 

информатики); 

персональные компьютеры –22шт.; 

ноутбуки – 5шт.; 

мультимедийные проекторы – 12шт.; 

телевизор –4шт.; 

музыкальная аппаратура – 1 шт.; 

принтер –10шт.; 

планшеты- 2шт.; 

беспроводной планшет- 2шт.; 

МФУ- 4шт 

3.3 Помещение и 

оборудование для 

питания 

 

Помещение и оборудование 

в соответствии  с   п.4.17. 

СанПин 

В школе имеется  столовая на 100 

посадочных мест.  

Помещение столовой полностью 

укомплектовано: в наличии имеется 48 

единиц оборудования в соответствии с  

инвентаризационной описью основных 

средств № 2, утверждаемых директором.  

Охват питанием – 100 %. 

4. Медицинское 

обслуживание: 

  

4.1 

 

Помещение для 

работы 

медицинских 

работников 

Помещение в соответствии 

с п.п.4.21.- 4.23., 4.30. ;  9.5. 

СанПин  и п. 3 ст. 41 ФЗ   

«Об образовании в 

Российской Федерации»   

Помещение для работы 

медицинских работников включает 

кабинет медицинского работника и 

процедурную.  

 

4.2 Оборудование 

помещения для 

работы 

медицинского 

персонала  

Оборудование в 

соответствии с п.4.23. 

СанПин 

Наличие лицензии 

Оборудование помещения для работы 

медицинского персонала в соответствии 

с п.4.23. СанПиН.  

 

4.3 

 

Медицинский 

персонал 

Комплектование в 

соответствии с п.23 

Типового  положения, 

п.11.1.; 11.8. СанПин и п. 3 

ст. 41 ФЗ   «Об образовании 

в Российской Федерации»   

Медицинское обслуживание 

обучающихся в МБОУ СОШ № 1им. В.С. 

Устинова осуществляет фельдшер 

Брюховецкой ЦРБ, согласно договора от 

22.01. 2015 года № 03. 

 

4.4 

 

Проведение  

лечебно-

профилакти-

ческих 

мероприятий 

Перечень в соответствии с 

п.11.1. – 11.7. СанПин 

Лечебно-профилактические мероприятия 

и медосмотры 

обучающихся МБОУ СОШ № 1им. В.С. 

Устинова проводятся в соответствии с  

Планом работы школьной медсестры  

ежегодно (договор об организации 

медицинского обслуживания учащихся 

от22.01. 2015 года № 03.). 

Документы, подтверждающие проведение 

лечебно-           
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профилактических мероприятий:  

листы здоровья в классных журналах 

(антропометрические данные, группа 

здоровья, медицинские рекомендации); 

медицинские карты обучающихся(форма 

026-у)в количестве 408шт.; 

журналы учета различных лечебно-

профилактических мероприятий  - 25шт. 

      Все работники школы проходят 

предварительные и периодические 

осмотры, имеют медицинские книжки. 

 

5. Информационно-

образовательная 

среда 

Наличие печатных и 

электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов 

в соответствии со ст. 18 ФЗ    

«Об образовании в 

Российской Федерации»  

Информационно-образовательная среда  

Помещение библиотеки соответствует 

требованиям  СанПиН. (площадь –

96,2кв.м,  имеется отдельное хранилище 

для учебников площадью 11,5 кв.м). 

Техническое оснащение библиотеки 

- 1 компьютер с выходом в Интернет: 

- 1 библиотекарь, 

 - 1принтера, 

 - мебель в достаточном количестве, 

 - учетная документация в наличии, 

Фонд печатных изданий –17468экз.: 

 - основной фонд –15286экз. 

 - в том числе методическая литература -

7экз. 

 - учебный фонд  - 2175экз. 

 - обеспеченность учебниками 100%, 

Фонд электронных образовательных 

ресурсов –792экз.: 

- медиатека -41 экз. 

Электронный каталог имеется в 

программе  MARCP. Электронный 

каталог учебников ФГОС  и БУП – 2014 в 

программе   WORD. 

Сайт школы:  

http://www. 

Положение о школьном сайте 

(приказ МБОУ СОШ № 1 им. В.С. 

Устинова от 29.10.2014г. № 257)  

Структура  сайта: 

- новости; 

-административная (о дате создания 

образовательного учреждения, об 

учредителях образовательного 

учреждения, о месте нахождения 

образовательного учреждения, 

контактных телефонах, о материально-

техническом обеспечении 

образовательной деятельности); 

-учебная документация, поступление в 

школу (наименование и описание 
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образовательной программы с 

приложением копии, учебного плана, 

аннотации к рабочим программам по 

дисциплинам, о годовом календарном 

учебном графике, о методических и иных 

документах, разработанных 

образовательным учреждением для 

обеспечения образовательного процесса, 

реализуемые образовательные 

программы с указанием учебных 

предметов, курсов, численность 

обучающихся по реализуемым 

программам, о нормативном сроке 

обучения, о формах обучения, об уровне 

образования, о контактных телефонах, об 

адресах электронной почты, о месте 

нахождения образовательного 

учреждения, количестве вакантных мест 

для приема); 

- финансовая деятельность, 

административная (план ФХД,    о 

поступлении финансовых и 

материальных средств, а также их 

расходовании, отчет о результатах 

самообследования, перечень услуг, 

оказываемых образовательным 

учреждением, о языке, на котором 

ведется образование, копии устава, 

лицензии, свидетельства об 

аккредитации, сведения о возможности и 

порядке и условиях внесения 

добровольных пожертвований);  

- учительская (сведения о руководителе 

образовательного учреждения и его 

заместителях, сведения о педагогических 

работниках); 

- визитка нашей школы; 

- методические разработки; 

- сдам ЕГЭ и ОГЭ (обезличенная 

информация о результатах итоговой 

аттестации, план подготовки к ГИА, 

ссылки на сайты:ФИПИ, МОН РФ, и т.п., 

о трудоустройстве выпускников); 

- воспитательная работа; 

-внеурочная деятельность (организация 

внеурочной деятельности учащихся, 

мероприятиях, проводимых 

образовательным учреждением во 

внеурочное время, перечень услуг, 

оказываемых гражданам бесплатно в 

рамках реализуемых образовательных 

программ); 

- школьная столовая (организация 

школьного питания); 
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- наша библиотека; 

-наша новая школа (национальная 

образовательная инициатива "наша новая 

школа"); 

- самоуправление; 

- одаренные дети; 

- платные услуги; 

- ресурсный центр; 

- выбираем жизнь; 

- КПМО, ОРКСЭ; 

- каникулы;  

- ФГОС (перечень услуг, оказываемых 

гражданам бесплатно в рамках 

реализуемых образовательных программ 

в соответствии с ФГОС); 

- гостевая книга. 

 

Материальнотехническая база МБОУ СОШ №1им. В.С. Устинова 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет 

локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательной 

организации. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации 28 октября 2013г. №966, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами 

и локальными актами образовательной организацииразработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательная организация, 

реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 
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учебными кабинетами; 

помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой и 

изобразительным искусством; 

помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными 

читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

актовым залом; 

спортивными сооружениями (комплексами, залами, спортивными 

площадками), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с 

детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

МБОУ СОШ №1им. В.С. Устинова обеспечивает комплектом средств 

обучения, поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем 

программы повышения квалификации по использованию комплекта в 

образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты 

для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

его необходимости и достаточности; 

универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 

методик обучения); 

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательных отношений; 

согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

-реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

-художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

-создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

-развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

-создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

-получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

-наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

-физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

-планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

-размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

-выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

-организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 
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3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной 

средой. 

Под  информационнообразовательной средой (ИОС)понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 
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средств орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу, 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной 

среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

-использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке 

и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 
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художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурно-рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде 

образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио видеоматериалов, результатов 

творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мульти медиа 

сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Программно- методическое обеспечение 

№ Название программы. 

 Автор.  Издательство. Год издания. 

Предмет Класс 

1. Рабочая программа составлена на основе 

авторской программы С.В. Иванова«Русский 

язык». Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI век». М.: 

«Вентана-Граф», 2018 г.  

Русский язык 1-4 

2. Рабочая программа составлена на основе 

авторской программыЛ.А. Ефросининой, 

Литературное 

чтение 

1-4 



355 

 

М.И. Омороковой.«Литературное чтение». 

Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI век». М.: «Вентана-

Граф», 2017г. 

3.  «Окружающий мир». Авторы: Н.Ф. 

Виноградова, Г.С. Калинова. Сборник 

программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI век» М.: «Вентана-

Граф», 2018г. 

Окружающий 

мир 

1-4 

4.  «Технология». Автор: Е.А. Лутцева. 

Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI век». М.: «Вентана-

Граф», 2013 г. 

Технология 1-4 

5. «Математика». Автор: В.Н. Рудницкая. 

Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI век». М.: «Вентана-

Граф», 2013 г.  

Математика  1-4 

6.  «Физическая культура» для 1 – 4 классов. 

Автор В.И. Лях. М.: «Просвещение», 2012 г. 

Физическая 

культура 

1-4 

7. «Кубановедение 1 – 11». Под редакцией 

А.Г.Еременко. «Перспектива образования 

ОИПЦ», Краснодар, 2017 г. 

Кубановедение 1 - 4 

8. «Изобразительное искусство 1 – 4классы» 

Под редакцией Б. М. Неменского. М.: 

«Просвещение», 2014 г. 

ИЗО 1 -4 

9. Примерные программы по иностранным 

языкам. Английский язык. (Начальное 

общее образование) 2-4 классы». 

Английский язык 2-4 классы. Авторы: 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. М.: 

«Просвещение» 2012г.  

Английский 

язык 

 

2-4 

10. «Музыка. 1-4 классы ФГОС» Авторы: Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. М.: 

«Просвещение,» 2012 г. 

Музыка 1-4 

11. «Основы религиозных культур и светской 

этики». Автор: Данилюк А.Я. М.: 

«Просвещение», 2019 г. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4 

 

 

 



356 

 

Программы внеурочной деятельности 

№ Название программы. 

 Автор.   

Название 

кружка 

Класс 

1. М.Н. Постол «Удивительный мир слов» «Удивительный 

мир слов» 

1-4 

2. Н.В. Анисимова «Занимательная 

математика» 

«Занимательная 

математика» 

1-4 

3. И.В. Березуцкая «Патриот» «Патриот» 1-4 

4. И.В. Стрелец «История и культура 

кубанского казачества (Казачок)» 

 «Казачок» 1-4 

5. М.В. Бурхан «Здоровым будь, успешным 

станешь» 

«Здоровым будь, 

успешным 

станешь» 

1-4 

6. Н.П. Лобачева «Сильные, смелые, ловкие» «Сильные, 

смелые, ловкие» 

1-4 

7. Т.В. Батурова «Планета загадок» «Планета 

загадок» 

1-4 

8. М.Н. Постол «Основы православной 

культуры(Добрый мир)» 

«Добрый мир» 1-4 

9. М.В. Бурхан «Шахматы» «Шахматы» 2-4 

10 В.И. Скрипелёва «Финансовая 

грамотность» 

«Финансовая 

грамотность» 

4 

 

Перечень учебников, используемых в учебном процессе в МБОУ СОШ № 1 

им. В.С. Устинова 

 Автор Название учебника Издательство Год 

издания 

Первый класс 

1 Ефросинина Л.А. Литературное чтение Вентана - Граф 2013 

2 Журова Л.Е. Букварь в двух частях Вентана - Граф 2013 

3 Иванов С.В. Русский язык Вентана - Граф 2013 

4 Лутцева Е.А. Технология Вентана - Граф 2017 

5 Рудницкая В.Н. Математика в двух частях Вентана - Граф 2013 

6 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир Вентана - Граф 2011 

7 Лях В.И. Физическая культура Просвещение 2013 

8 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство Просвещение 2016 

9 Критская Е.Д. Музыка Просвещение 2015 

10 Еременко Е.Н. Кубановедение. Учебник-

тетрадь 

Перспективы 

образования 

2020 
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11 Александрова 

О.М. 

Русский родной язык Просвещение, 

Учебная 

литература 

2020 

Второй класс  

1 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир в двух 

частях 

Вентана - Граф 2020 

2 Лутцева Е.А. Технология Вентана - Граф 2020 

3 В.Эванс  Английский язык Просвещение 2015 

4 Ерёменко Кубановедение. Учебник-

тетрадь 

Перспективы 

образования 

2020 

5 Иванов С.В. Русский язык в двух частях Вентана - Граф 2020 

6 Ефросинина Л.А. Литературное чтение в 

двух частях 

Вентана - Граф 2016 

7 Рудницкая В.Н. Математика в двух частях Вентана-Граф 2020 

8 Лях В.И. Физическая культура Просвещение 2015 

9 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство Просвещение 2015 

10 Критская Е.Д. Музыка Просвещение 2015 

11 Александрова 

О.М. 

Русский родной язык Просвещение, 

Учебная 

литература 

2020 

 

Третий класс 

1 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир в двух 

частях 

Вентана - Граф 2014 

2 Лутцева Е.А. Технология Вентана - Граф 2015 

3 В.Эванс  Английский язык Просвещение 2015 

4 Ерёменко Кубановедение.  Перспективы 

образования 

2016 

5 Иванов С.В. Русский язык в двух частях Вентана - Граф 2014 

6 Ефросинина Л.А. Литературное чтение в 

двух частях 

Вентана - Граф 2013 

7 Рудницкая В.Н. Математика в двух частях Вентана-Граф 2014 

8 Лях В.И. Физическая культура Просвещение 2013 

9 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство Просвещение 2015 

10 Критская Е.Д. Музыка Просвещение 2015 

11 Бим Л.И. Немецкий язык Просвещение 2013 

Четвёртый класс  

1 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир в двух 

частях 

Вентана - Граф 2014 

2 Рудницкая В.Н. Математика в двух частях Вентана – 

Граф 

2014 
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Достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 

 

 

 

3 Ефросинина Л.А.  Литературное чтение в 

двух частях 

Вентана – 

Граф 

2014 

4 Иванов С.В. Русский язык в двух частях Вентана – 

Граф 

2014 

5 В.Эванс  Английский язык Просвещение 2015 

6 Лутцева Е.А. Технология Вентана-Граф 2014 

7. Лях В.И. Физическая культура  Просвещение 2014 

8. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство Просвещение 2015 

9. Критская Е.Д. Музыка Просвещение 2015 

10 А.В.Кураев Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

релегиозных культур и 

светской этики.Основы 

православной культуры.4-5 

Просвещение 2013 

11 Ерёменко Кубановедение.  Перспективы 

образования 

2016 
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3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Модель 

сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации, 

приказы локальных 

актов 

I. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Постоянно 

2. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

образовательной организации 

2020-2024 

 

 

 

 

3. Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

 2020-2021 

4. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно 

 

5. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса (например, положений 

о культурнодосуговом центре, 

информационно библиотечном центре, 

физкультурно оздоровительном центре, 

учебном кабинете и др.) 

Вносятся коррекции по 

необходимости 

6. Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

 

Изменения в 

организационный раздел 

ООП, в части учебного 

плана, рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, годового 

календарного графика  

вносятся ежегодно  
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации, 

приказы локальных 

актов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Объем расходов 

уточняется и 

корректируется ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательной организации, 

в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

Вносятся изменения по 

необходимости 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Август  

1. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Август 

1. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей учащихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

1. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

Ежегодно в апреле 

IV.  

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1.Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

НОО 

Корректировка проводится 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации, 

приказы локальных 

актов 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

Август  

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте ОО 

информационных материалов о 

реализации Стандарта 

Постоянно 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

новых стандартов и порядке перехода на 

них 

Постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП НОО 

Ежегодно 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

По мере необходимости 

 5. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

– по организации внеурочной деятельности 

учащихся; 

– по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

– по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы учащихся; 

 

Сентябрь-ноябрь  

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ материально 

технического обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материально 

технической базы ОО требованиям 

Стандарта 

Постоянно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Постоянно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации, 

приказы локальных 

актов 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

Март-апрель  

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно  

7. Наличие доступа ОО к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

Имеется постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности 

к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

Имеется постоянно 

 

 

 

 

 


