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Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя школа № 161» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 го-

да № 373 (с изменениями 2010г., 2011г., 2012г., 2014г., 2015г.), на основе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (с учётом изменений), а также анализа деятельности образовательной организации и с учетом возможностей, предоставляемых учеб-

но-методическими комплектами, используемыми в  МБОУ «СОШ №161». Введение 1 сентября 2016 г. в первых классах новой инновационной 

учебно – методической системы «Планета знаний» обусловило внесение изменений в содержательный раздел ООП НОО школы. 

Образовательная программа сформирована с учетом особенностей начального уровня образования как фундамента всего последующего 

образования. 

Образование в начальной школе организованно в одну смену по пятидневной (1-3 классы) и шестидневной учебной неделе (4 классы). Оно 

учитывает характерные черты младшего школьного возраста (от 6 лет 6 месяцев до 11 лет), в котором ведущей является учебная деятельность, где 

дети с помощью учителя осваивают правила и способы учебной деятельности, развиваются их интеллектуальные и познавательные способности. 

1. Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка  

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования. 

Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определен-

ное направление деятельности МБОУ «СОШ №161». Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и разви-

тие МБОУ «СОШ №161» в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе 

Российской Федерации «Об образовании». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития лично-

сти; 

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

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и вос-

питанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самоосуществления и самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровня знаний и уровня обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого обще-

ства; 
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 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и социальной при-

надлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС  Образовательная программа  МБОУ «СОШ №161» содержит следующие разделы: целевой, содержа-

тельный и организационный.  

Целевой раздел содержит пояснительную записку, раскрывает планируемые результаты освоения ООП НОО и систему оценки достижений пла-

нируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел включает: 

 Программу формирования УУД у обучающихся при получении начального общего образования;  

 Программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

 Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 Программу коррекционной работы. 

     Организационный раздел содержит: 

 Учебный план начального общего образования, календарный учебный график; 

 План внеурочной деятельности; 

 Систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС, ПООП НОО и с учетом содержания УМК при получении началь-

ного общего образования. 

 

        Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования –  создание образовательной среды, обеспечиваю-

щей формирование ключевых компетентностей, социализацию и нравственное поведение в обществе.                   

   Основные задачи: 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса; 

 создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развития духовно-нравственных 

качеств; 

 организовать включенность каждого ученика в учебный процесс, 

 постоянно корректировать свою систему методических приемов и форм обучения для учащихся с разным уровнем учебной мотивации и 

учебных возможностей. 

Принципы построения основной образовательной программы начального общего образования: 
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 гуманизация образования; 

 непрерывность образования, преемственность всех этапов и направлений; 

 дифференциация и индивидуализация;  

 управляемость. 

Подходы к формированию ООП: 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — переход от игровой к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой); 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 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 учебную деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 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. 

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

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 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 учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При разработке ООП НОО учитывается факт, что начальная школа - особый этап в жизни ребенка. ООП начального общего образования 

опирается на возрастные особенности младших школьников. В основе  ООП НОО 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; 
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– 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. 

 

             Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок – 4 года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

при обучении по  адаптированным основным образовательным программам  начального общего образования, независимо  от применяемых обра-

зовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. Начальное общее образование может быть получено: в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность (в очной, очно – заочной или заочной форме); вне организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, в форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

ООП НОО В МБОУ «СОШ №161» реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

             Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ООП НОО в школе следует понимать образовательную деятельность, осуществляе-

мую в формах, отличных от классно – урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

            Внеурочное пространство в начальной школе  реализуется через следующие формы: 

внеурочная деятельность, организованная педагогическим коллективом школы, внеурочная деятельность в рамках образовательной программы 

«Волшебники Изумрудного города» на базе Центра образования «Перспектива» и сетевого проекта «Вместе творим, исследуем, создаём» по 

направлениям: спортивно – оздоровительное (программа «Музицирование и движение», спортивные секции), социальная и проектная деятель-

ность (программа «Учусь создавать проект», сетевой проект «Вместе творим, исследуем, создаём», общеинтеллектуальное направление (про-

граммы «Моделирование», «Развитие познавательных способностей», «Занимательная химия», предметные модули), общекультурное и духовно – 

нравственное направление (программы «Уроки нравственности», «Музицирование», «Буквица», «РОСТ: развитие, общение, сотрудничество, 

творчество», предметные модули, мероприятия и социальные акции начальной школы). 
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы - 7 

      Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее – планируемые резуль-

таты) являются важнейшим механизмом реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования 

Планируемые результаты 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной обра-

зовательной 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 требова-

ний, предъявляемых системой оценки; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осо-

знание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-

ния; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам дру-

гих людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережно-

му отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуа-

циях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения ком-

муникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интер-

нет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить рече-

вое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социаль-

ных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соот-
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ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универ-

сальных учебных действий. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

- определения динамики картины 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 от-

ношении 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, пе-

дагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следую-

щие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 

включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие лич-

ности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем пла-

нируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной про-

граммы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных 

и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достиже-

ния этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для 

решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их до-

стижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными сло-

вами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обуче-

ния в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения дан-

ной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оцен-

ка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базо-

вого уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выпол-
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нение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующую ступень 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 це-

лей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу Рабочей программы учебного предмета и выделя-

ются 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 отрабатыва-

ется 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 данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся пре-

имущественно 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 сравне-

нию с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невы-

полнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препят-

ствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно ве-

сти в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (напри-

мер, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий  

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учеб-

ной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной де-

центрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организа-

цию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние. 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спек-

тром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

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

ганизовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действи-

тельности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответ-

ствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, граж-

данина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополу-

чие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие мо-

рального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранно-

го, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости уче-

ния, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
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·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего уче-

ника»; 

·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 обще-

нии, 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 и 

обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результа-

тов 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 про-

извольного внимания; 
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·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интер-

нета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

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

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

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

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
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·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 моно-

логическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя 

в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

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

 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  
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В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  начального общего образования выпускники приобретут пер-

вичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

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

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учеб-

ной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и пре-

образование. 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 ситу-

ациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт кри-

тического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному ос-

нованию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

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

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

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чте-

ния; 

·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. 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность полу-

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

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущи-

еся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информа-

ции в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 
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Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей шко-

ле. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьюте-

ром и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

Выпускник получит возможность научиться 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

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

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, ис-

пользуя 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; 



20 
 

 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редак-

тирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска 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 Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную инфор-

мацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, тек-

ста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, пи-

сать пояснения и тезисы для презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппли-

кация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фраг-

ментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 



21 
 

 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить програм-

мы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Русский язык  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего образования научатся осознавать язык как ос-

новное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с исполь-

зованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в раз-

личных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано отношение к пра-

вильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и род-

ного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, зада-

чах, 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 учеб-

ные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различ-

ных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник при получении  начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 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 — фо-

нетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 
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В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образова-

ния, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на сле-

дующей ступени образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информа-

ции. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по пред-

ложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с пред-

ложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спря-

жение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оце-

нивать правильность проведения морфологического разбора; 

·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимения-

ми, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксиче-

ский), оценивать правильность разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
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·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в последу-

ющих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, под-

держивать разговор); 

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

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначени-

ем, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

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

способы связи). 

 

1.2.3.Литературное чтение  
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Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предме-

там. У них будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, вы-

сказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый 

вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень чита-

тельской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познаватель-

ные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами ана-

лиза, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересую-

щую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событи-

ях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и опи-

сания. 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 исполь-

зовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех типов текста) 

·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения по-

сле предварительной подготовки (только для художественных текстов) 
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·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чте-

ния; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их по-

следовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и 

задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; уста-

навливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства вырази-

тельности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отноше-

ния, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с 

содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-познавательного, учебного и художественного тек-

стов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, со-

блюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт (для всех типов текста) 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

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

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

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

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

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и современной отече-

ственной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический 

текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной вырази-

тельности (в том числе из текста). 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содер-

жание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

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

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произ-

ведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4.Иностранный язык (английский)  

В результате изучения иностранного языка при получении  начального общего образования у обучающихся будут сформированы первона-

чальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приоб-

ретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и куль-

туры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой 

(иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную 

культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования граждан-

ской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и нацио-

нальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отноше-

ния к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и по-

требностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно ис-

пользовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 
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·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необхо-

димые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению ино-

странным 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: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую инто-

нацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 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. 
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Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 

·писать по образцу 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/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; 

·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 звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
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·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; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количе-

ственные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных от-

ношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

1.2.5.Математика и информатика  

В результате изучения курса математики обучающиеся при получении  начального общего образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количествен-

ных и пространственных отношений; 
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·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необ-

ходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения матема-

тических знаний в повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и пись-

менно 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, свя-

занные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по за-

данному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в не-

сколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и со-

отношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления 

с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к дей-

ствиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 
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· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количе-

ство и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг); 

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

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, ци-

линдр, конус. 

 Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
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Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); 

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

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

1.2.6.Основы религиозных культур и светской этики  

Планируемые результаты освоения предметной области Основы религиозных культур и светской этики включают общие результаты по 

предметной области (курсу) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам право-

славной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

 

Общие планируемые результаты.  В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

1)  понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

2) поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

3) осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

4) развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли 

в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на кон-

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

5) ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 
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Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  се-

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

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

• на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

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

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и за-

конных интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных пред-

метов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное ис-

кусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её формирования в России;  

• на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и за-

конных интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных пред-

метов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги 

и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её формирования в России;  

• на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и за-

конных интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных пред-

метов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы иудейской культуры 
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Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное ис-

кусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её формирования в России;  

• на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и за-

конных интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных пред-

метов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искус-

ство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

России;  

• понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории Рос-

сии;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и за-

конных интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предме-

тов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанно-

стях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

• на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и за-

конных интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

1.2.7. Окружающий мир  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении  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; 
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·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, способ-

ствующих 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 обучающимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сде-

лать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмыс-

ления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-

туре 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 воздействи-

ем человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адап-

тации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируе-

мом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в под-

держку собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измеритель-

ные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поис-

ка информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
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·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

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

безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функцио-

нировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из кон-

структора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рацио-

нального питания и личной гигиены; 

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

ях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные историче-

ские факты от вымыслов; 
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·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе 

с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрос-

лыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова-

тельной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществ-

лять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.8. Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего образования у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художе-

ственном 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, формиро-

ваться 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 мо-

ральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на осно-

ве морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, ува-

жении 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, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
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·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», разо-

вьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориенти-

рованный 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 ис-

торию 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 де-

ятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающе-

го мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

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

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

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека яв-

лений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в по-

вседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, деко-

ративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности ха-

рактер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изобра-

жающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
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·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 эмоциональ-

ных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные ху-

дожественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объ-

ёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; исполь-

зовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики про-

изведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фанта-

стического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

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

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и пере-

дачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила пер-

спективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпи-

мость к другим вкусам и мнениям; 

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

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

1.2.9. Музыка  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активно-

го восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучаю-

щихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; 

понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение 

к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся по-

нимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализован-

ных 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 художествен-

ные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, осно-

ванные 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 че-

ловека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-

игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности 

с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественно-

го вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
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умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучаю-

щихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее формирова-

ние его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музы-

кально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

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

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динами-

ку, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используе-

мых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских 

народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфони-

ческого оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых 

двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание. 



46 
 

 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой 

песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции 

для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструмен-

тах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркест-

ре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слу-

ху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-

второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпа-

нементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплет-

ная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интер-

претации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
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организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать; 

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

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

1.2.10.Технология  

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся при получении 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 от-

ражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествую-

щих куль 

тур 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 приобретённые 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, кон-

структорско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана дей-

ствий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных проек-

тов получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрос-

лыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 
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·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут перво-

начальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и 

использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухажи-

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

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, 

как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профес-

сиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), проч-

ность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

коррективы в выполняемые действия; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в ма-

лых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
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·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обра-

ботки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (нож-

ницы) и колющими (швейная игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распо-

знавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по про-

стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем за-

мысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с кон-

структивной или декоративно-художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художествен-

но-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

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

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познако-

мится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.11. Физическая культура  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать значение занятий физической культурой 

для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности, подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоро-

вья, развития основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культу-

рой на физическое, личностное и социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, коор-

динацию, гибкость) и различать их между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и ме-

стах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

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

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

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быст-

роты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

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

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма); 

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

·выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

·плавать, в том числе спортивными способами; 

·выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

В соответствии с требованиями Федерального закона   от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации, Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования, утв. приказам Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 № Об утверждении 

и введении в действие федерального образовательного стандарта начального общего образования» в  МБОУ «СОШ №161» разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

на уровне начального общего образования.  

1.3.1.  Общие положения 

 Цели оценочной деятельности  

1. Получение информации о качестве образовательных услуг, эффективности деятельности школы и педагогов.  

2. Оценка образовательных достижений обучающихся в соответствии с требованиями Стандарта.  

Принципы оценивания  
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1) комплексность: оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные достижения учащихся, в ней отражается не только содержа-

тельная, но и процессуальная сторона учебной деятельности: способы получения знаний, методы решения учебных задач; 

 2) содержательность и позитивность: оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует её достоинства, раскрывая содержа-

ние и результаты деятельности ученика, в оценочной шкале отсутствуют отрицательные отметки;  

3) определённость: оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, которые обозначены и согласованы перед её выполнением; 

 4) открытость: оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки;  

5) объективность: оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и столкновений субъективных ученика и учителя, так как не 

может быть истолкована многозначно вследствие её открытости и определённости;  

6) диагностичность: оценка несёт информацию о достижениях ученика и о проблемах, которые ему предстоит решить; она позволяет сравни-

вать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую учебную деятельность; 

7) технологичность: оценка предполагает соблюдение определённой последовательности действий учителем и учащимся, она связана с пла-

нированием учебной деятельности, процессом выполнения учебного задания и этапом анализа её результатов;  

8) уровневый характер контроля и оценки: разработка средств контроля  на основе базового и повышенного уровней достижения образова-

тельных результатов. 

 

Требования к оцениванию  

    Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, необхо-

димых для продолжения образования (п. 13 Стандарта). В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: результаты промежуточ-

ной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; результаты итоговых работ, характеризующие 

уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получе-

ния общего образования следующего уровня. Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования 

проводится школой и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования. Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующий уровень общего образования. К результатам индивидуальных до-

стижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния, относятся ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гу-

манизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе раз-

личных мониторинговых исследований. 

 Правила оценивания  
1-е правило. Что контролировать и оценивать? Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только решение 

полноценной задачи.  
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2-е правило. Кто оценивает? Учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге (внешняя оценка + самооценка). Ученик имеет 

право аргументированно оспорить выставленную отметку.  

3-е правило. Как оценивать? За каждую учебную задачу или группу заданий — задач, показывающих овладение отдельным умением, — ста-

вится своя отдельная отметка. 

 4-е правило. Где фиксировать результаты? Отметки (и их часть) выставляются в таблицу требований (рабочий журнал учителя, дневник 

школьника). Полный набор требований. 

 5-е правило. Когда ставить отметку? За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметки ставятся всем ученикам. 

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика. Ученик не может отказаться от выставления этой 

отметки, но имеет право пересдать контрольную работу.  

6-е правило. По какой шкале оценивать? Оценка ученика определяется по универсальной шкале трёх уровней успешности. 

 Необходимый уровень — решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где потребовалось применить сформированные 

умения и усвоенные знания. 

 Программный уровень — решение нестандартной задачи, где потребовалось применить либо знания по новой, изучаемой в данный момент 

теме, либо старые знания и умения, но в новой, непривычной ситуации.  

Необязательный максимальный уровень — решение «сверхзадачи» по неизученному материалу, когда потребовались либо самостоятельно 

добытые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения. 

 7-е правило. Итоговые оценки и отметки (за четверть, полугодие) рекомендуется определять не просто за отрезок учебного года (число уро-

ков четверти), а за учебный модуль (блок темы), который изучали в этот отрезок учебного времени. Итоговая оценка выражается в характеристике 

продемонстрированного учеником на данном отрезке времени уровне возможностей. Итоговая отметка — это показатель уровня образовательных 

достижений. Она высчитывается как среднеарифметическое текущих отметок, выставленных с согласия ученика, и обязательных отметок за про-

верочные и контрольные работы с учётом их возможной пересдачи.  

 

Объекты оценки основной образовательной программы начального общего образования:  

1) личностные результаты; 2) метапредметные результаты; 3) предметные результаты.  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Оценка личностных результатов 

     Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три 

основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающе-

гося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
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этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые сто-

роны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устой-

чивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их соци-

альной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обу-

чающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

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

как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исто-

рических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития до-

верия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

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

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознатель-

ность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований спе-

циалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития лич-

ности: 

- специалистами ЦОКО (диагностика ЦОКО). 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка личностного про-

гресса ученика с помощью Портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обоб-

щать, систематизировать, классифицировать. 
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В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать объеди-

няющую роль России как гос-

ударства, территории прожи-

вания и общности языка. Со-

относить понятия «родная 

природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить взаимо-

помощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый ста-

тус «ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного от-

ношения к школе, принимать 

образ «хорошего ученика». 

4. Внимательно относить-

ся к собственным пережива-

ниям и переживаниям других 

людей; нравственному содер-

жанию поступков. 

5.Выполнять правила 

личной гигиены, безопасного 

поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных ме-

стах. 

6. Внимательно относить-

ся к красоте окружающего 

мира, произведениям искус-

ства. 

1.Воспринимать Россию 

как многонациональное госу-

дарство, русский  язык как 

средство общения. Принимать 

необходимость изучения рус-

ского языка гражданами Рос-

сии любой национальности.  

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего наро-

да, к своей малой родине, це-

нить взаимопомощь и взаимо-

поддержку членов общества. 

3. Принимать учебные це-

ли, проявлять желание учиться.  

4. Оценивать свои эмоцио-

нальные реакции, ориентиро-

ваться в нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила эти-

кета. Внимательно и бережно 

относиться к природе, соблю-

дать правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно относиться 

к собственным переживаниям, 

вызванным восприятием при-

роды, произведения искусства. 

7. Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять соб-

ственную оценку своей дея-

1. Воспринимать историко-

географический образ России (терри-

тория, границы, географические осо-

бенности, многонациональность, ос-

новные исторические события; госу-

дарственная символика, праздники, 

права и обязанности гражданина. 

2. Проявлять уважение к семье, к 

культуре своего народа и других 

народов, населяющих Россию. 

3. Проявлять положительную мо-

тивацию и познавательный интерес к 

учению, активность при изучении но-

вого материала. 

4. Анализировать свои пережива-

ния и поступки. Ориентироваться в 

нравственном содержании собствен-

ных поступков и поступков других 

людей. Находить общие нравственные 

категории в культуре разных народов. 

5. Выполнять основные правила 

бережного отношения к природе, пра-

вила здорового образа жизни на осно-

ве знаний об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое чув-

ство на основе знакомства с разными 

видами искусства, наблюдениями за 

природой. 

7.Сопоставлять самооценку соб-

ственной деятельности с оценкой ее 

1. Проявлять чувство сопричаст-

ности с жизнью своего народа и Ро-

дины, осознавать свою гражданскую и 

национальную принадлежность. Со-

бирать и изучать краеведческий мате-

риал (история и география края).  

2. Ценить семейные отношения, 

традиции своего народа. Уважать и 

изучать историю России, культуру 

народов, населяющих Россию. 

3. Определять личностный смысл 

учения;  выбирать дальнейший обра-

зовательный маршрут. 

4. Регулировать свое поведение в 

соответствии с познанными мораль-

ными нормами и этическими требова-

ниями. 

Испытывать эмпатию, понимать 

чувства других людей и сопереживать 

им, выражать свое отношение в кон-

кретных поступках. 

5. Ответственно относиться к соб-

ственному здоровью, к окружающей 

среде, стремиться к сохранению жи-

вой природы.   

6. Проявлять эстетическое чув-

ство на основе знакомства с художе-

ственной культурой. 

7.Ориентироваться в понимании 

причин успешности/неуспешности в 
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7. Адекватно восприни-

мать оценку учителя. 

тельности с оценкой её това-

рищами, учителем. 

товарищами, учителем. 

 

учебе. 

 

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности   отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме Портфолио ученика начальной школы;       

  — оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на зада-

ния по литературному чтению, окружающему миру); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и  администрации при согласии родителей).  

Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – интерпретации результатов педагогических измерений на 

основе Портфолио ученика начальной  школы. Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально - этических суждений о поступках и действиях людей является также нако-

пительной.  

Система проверочных  заданий по предметам литературное чтение, окружающий мир предполагает включение заданий на знание моральных 

норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных работ (+, -, +/-), накопительная 

оценка показывает освоенность данных учебных действий.  

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной пси-

хологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

Механизм оценки достижений обучающихся 

 Личностные достижения  

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования не подлежат итоговой оценке. 

 

№

 п/п 

Процедура оценивания Кто оценивает Сроки Фиксация результа-

тов 

1 Диагностика и мониторинг ЦОКО Классный руководитель Входная – 1 класс 

 Промежуточная -1-2-3 класс 

Сводная таблица по каж-

дому классу, по каждому 
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Итоговая – 4 класс ученику 

2 Анализ содержания портфолио Классный руководитель По окончании каждого учебного 

года 

Отчёт классного руково-

дителя 

3 Мониторинг активности участия 

обучающихся в образовательных 

событиях разного уровня и соци-

ально - значимых акциях.  

 

Классный руководитель По окончании каждого учебного 

года 

Отчёт классного руково-

дителя 

4 Диагностика готовности    к обу-

чению в основной школе Школьный психолог 
По окончании 4 класса Аналитическая справка 

5 
Наблюдения Педагоги, работающие с 

ребёнком 
В течение обучения 

Сводная таблица по каж-

дому классу, по каждому 

ученику 

 

Оценка предметных результатов включает в себя: а) оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при реше-

нии учебно-познавательных и учебно-практических задач; б) оценку предметных и метапредметных действий (универсальных и присущих опре-

деленному учебному предмету). 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные ре-

зультаты обучения: 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

- решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК: творческие задания, информационный поиск, задания ва-

риативного уровня);  

- проектная деятельность; 

- интегрированная контрольная работа, включающие задания на проверку   метапредметных результатов обучения; 

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе теку-

щего образовательного процесса. Для этих целей  используется как Портфолио, так и Оценочный лист учащегося по формированию универсаль-
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ных учебных действий. Они содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых  в процессе обучения. Заполненные листы поз-

воляют провести качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать  работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, материалов Портфолио достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД 

на определённом учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в различных ситуациях на разном материале говорит о 

том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 

№ Процедура 

оценивания 

Содержание Критерии оце-

нивания 

Кто оцени-

вает 

Сроки Фиксация ре-

зультатов 

1 Стартовая кон-

трольная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необхо-

димый для продолжения 

обучения, а также намеча-

ет «зону ближайшего раз-

вития» и предметных зна-

ний, организует коррек-

ционную работу в зоне 

актуальных знаний года 

 

5-балльная система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель Начало учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный журнал 

Портфолио  

2 Диагностика го-

товности к обуче-

нию в  школе  

Оценивает сформирован-

ность УУД (познаватель-

ных, регулятивных) 

Уровень сформиро-

ванности УУД 

1. отрицательное 

отношение к школе. 

2. неготовность 

3. условная го-

товность 

4. готовность 

Педагог-

психолог  

Начало учебного 

года 1 класс 

Аналитическая 

справка 

3 Текущие контроль-

ные работы и срезы 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необ-

ходимо овладеть учащим-

ся в рамках решения 

учебной задачи  

5-балльная система Учитель Календарно- те-

матическое пла-

нирование 

Классный журнал 

4 Самостоятельная Направлена, с одной сто- 5-балльная система Учитель 5-6 работ в тече- Классный журнал 
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работа роны, на возможную кор-

рекцию результатов 

предыдущей темы обуче-

ния, с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей изу-

чаемой учебной темы. За-

дания составляются на 

двух уровнях: 1 (базовый) 

и 2 (расширенный) по ос-

новным предметным со-

держательным линиям.  

ние года 

5 Проверочная рабо-

та по итогам само-

стоятельной рабо-

ты 

Предъявляет резуль-

таты (достижения) учите-

лю и служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа само-

стоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. Рабо-

та задается на двух уров-

нях: 1 (базовый) и 2 (рас-

ширенный) 

5-балльная система Учитель 5-6 работ в тече-

ние года 

Классный журнал 

6 Итоговые кон-

трольные работы 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необ-

ходимо овладеть учащим-

ся в рамках решения 

учебной задачи 

5-балльная система администрация По итогам пер-

вого полугодия 

Классный журнал 

7 Итоговые кон-

трольные работы 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

5-балльная система администрация По итогам учеб-

ного года 

Классный журнал 
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рассчитаны на проверку 

не только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), 

так и по уровню опосре-

дования (формальный, 

рефлексивный, ресурс-

ный) 

8 Интегрированная 

контрольная работа 

Оценивает сформирован-

ность УУД (познаватель-

ных, коммуникативных, 

регулятивных – на меж-

предметной основе) 

Уровень сформиро-

ванности УУД по 

предметным обла-

стям 

Администрация 

+ учитель, 

учащийся 

По итогам учеб-

ного года 

Классный журнал 

Портфолио 

(оценочный лист) 

      9 Предметные олим-

пиады разного 

уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только зна-

ний, но и развивающего 

эффекта обучения. Зада-

ния разного уровня, как по 

сложности (базовый, рас-

ширенный), так и по 

уровню опосредования 

(формальный, рефлексив-

ный, ресурсный)  

По условиям прове-

дения 

Организаторы 

конкурса 

По отдельному 

плану 

Портфолио 

    10 Предъявление (де-

монстрация) до-

стижений ученика 

за год 

Философия этой формы 

оценки в смещение акцен-

та с того, что учащийся не 

знает и не умеет, к тому, 

что он знает и умеет по 

данной теме и данному 

предмету; перенос педаго-

гического ударения с 

Самооценка 

ученика 

Классный 

руководитель, 

родительский 

актив 

Май Итоги конкурса 

«Ученик года» 
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оценки на самооценку 

 

Формы и методы оценки 

 Особенности контрольно-оценочной деятельности обучающихся 1-х классов 

Обучаясь в первом классе, учащиеся  приобретают следующие умения: 

- оценивать свою работу по заданным учителем критериям с помощью «Волшебных линеечек» («Лесенок», «Светофора» и.т.д.);  

- соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

- обнаруживать совпадение и различие результатов действий с предложенным учителем образцом. 

 

- Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обучении:  

- «Лесенка» -  ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требу-

ется небольшая помощь или коррекция, верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоя-

тельно; 

- «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и  

- отмечают крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с оценкой ученика, об-

водит крестик, если   нет, то чертит свой крестик ниже или выше; 

- «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: зелёный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, 

красный – нужна помощь. 

- Допускается словесное оценивание - устным ответам учитель даёт словесную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», 

«Отлично!», если есть маленькие недочёты – «Хорошо» и т.д. 

 Письменные работы (либо отдельные задания) оцениваются +, - , +- (полуплюс) 

Мониторинг сформированности УУД:  

- мониторинг образовательных достижений учащихся в первом классе (сентябрь, май).  

 

Система безотметочного обучения в 1 классах 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как форма количественного выражения результата 

оценочной деятельности. Такой  подход к оцениванию  позволяет преодолеть недостатки существующей «отметочной» системы оценивания: не 

формирование  у учащихся оценочной самостоятельности; затруднение  индивидуализации  обучения; малая информативность; травмирующий 

характер. 
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Безотметочное обучение вводится в 1  классах и 2 классах (1 четверть) МБОУ «СОШ №161» и призвано способствовать индивидуализации 

учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов отслеживается с помощью «Оценочного  листа учащихся» 

(Приложение 1) и портфолио.  

Цель: отследить динамику продвижения учащихся в достижении предметных и метапредметных результатов (Приложение 1). При создании 

данных листов учитываются программа и требования к обязательному минимуму содержания образования. 

Система контроля индивидуальных достижений учащихся 2-4 классов. 

 В 2-4 классах предметные умения фиксируются в дневниках учащихся и электронном журнале, сформированность УУД в 1-4 классах - в 

«Оценочных листах учащихся» по итогам года (Приложение 1), в электронной таблице «Мониторинг УУД» учителя  и Портфолио. 

 Основные виды контроля: 

по месту в процессе обучения: 

- текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень их продвижения в освоении программного материала; 

- итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по предметам и степень сформированности основных компонен-

тов учебной деятельности школьников; 

по содержанию: 

- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную операцию с образцом после осуществления учебного 

действия; 

по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

- внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль и взаимооценка); 

- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на понимание принципов построения и осуществле-

ния собственной деятельности (самоконтроль и самооценка). 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся следующие: 

 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям государственного стандарта начального образования; 

 сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески 

решать учебную задачу и т.д.); 

 развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

 сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 

 

Содержание оценочных листов 
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 Уровень сформированности коммуникативных УУД. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной ре-

чи.  Слушать и понимать речь других. Читать и пересказывать текст.  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и сле-

довать им. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 Уровень сформированности познавательных УУД. 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 по-

лученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать объекты.  Преобразовывать информацию из одной формы в другую 

 Уровень сформированности регулятивных УУД. Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. Проговари-

вать последовательность действий на уроке. Высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. Работать по 

предложенному учителем плану. Отличать верно выполненное задание от неверного. Давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке 

(совместно с учителем). 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений  

Портфолио ученик  
- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго по-

коления – формирование универсальных учебных действий;  

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие дости-

жения Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;  

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  

Для системной оценки достижений обучающихся через создание Портфолио ученика необходимо: количество комплектов Портфолио соот-

ветствующее количеству учеников в классе, папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов.  

Портфолио представляет собой комплект печатных материалов «Портфолио ученика начальной школы» автор-составитель Е. А. Андреева, Н. 

В. Валяева.- 4-е изд., стереотип. – М.: Планета или «Портфолио учащегося начальной школы» автор-составитель Т.Л.Мишакина – 

М.:Ювента,2014.  Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы он 

используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства обра-

зовательной деятельности ученика.  

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:  

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия);  
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- разделы Портфолио (Портфолио достижений, Портфолио рефлексии - комплект печатных материалов «Портфолио ученика начальной 

школы», Портфолио работ учащихся – профили индивидуальной диагностики ЦОКО);  

- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, 

что они узнали.  

      1.3.4. Итоговая оценка выпускника   -67 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. Предметом итоговой 

оценки обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования являются предметные и метапредметные ре-

зультаты. В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, продви-

жение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования,  

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в отношении 

опорной системы знаний, необходимых для обучения на следующей ступени образования. 

 3) результаты группового проекта, характеризующие уровень сформированности регулятивных и коммуникативных унверсальных действий. 

 Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования, которые отражают их:  

1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения);  

2) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм);  

3) индивидуальные психологические характеристики личности.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение контроль-

ных работ по читательской грамотности, русскому языку, математике (ЦОКО, ВПР) и интегрированной контрольной работе. При этом накоплен-

ная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

   На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действии делаются следующие вы-

воды о достижении планируемых результатов:  

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступе-

ни и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. Такой 

вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным раз-

делам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня. 

 2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано дости-

жение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 
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«хорошо или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % базового уровня и 

получении не менее 50 % от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % 

заданий базового уровня.  

   Решение об успешном освоении программы начального общего образования и переводе выпускника на следующий уровень общего образования 

принимается Педагогическим Советом образовательной организации на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования.  

 

2. Содержательный раздел   

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий   

Пояснительная записка  
 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД)  МБОУ «СОШ № 161 » составлена на основе требований Федерально-

го Государственного Образовательного Стандарта второго поколения к личностным и метапредметным результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, примерной образовательной программы начального общего образования. конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ, определяет место информационных и коммуникационных технологий 

как инструментария универсальных учебных действий.  

Программа формирования универсальных учебных действий в школе направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается как путем освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. Реализация программы осуществляется комплексно 

через урочную и внеурочную деятельность, с учетом применения учебно-методических комплектов «Начальная школа 21 века» и «Планета зна-

ний». 

Цель программы: обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

      1.Установить ценностные ориентиры начального образования; 

      2.Определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
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      3.Выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить условия формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях. 

4. Определить условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 
 

Задачи программы: 

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий УМК «Начальная школа 21 века» и УМК «Планета Знаний» универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования  в образовательной деятельности и жизненных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  

2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования.  

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и типовые задачи формирования личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.  

4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий. Формирование ИКТ компетентности 

обучающихся. 

5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся. 

6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным государственным образовательным стандартом и  

общими представлениями о современном выпускнике начальной школы.   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

—  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
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- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

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

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах 

своих возможностей.       

  Основные ценности  содержания образования, формируемые при получении начального общего образования.  

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными  национальностями; 

 3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все 

ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, 

как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка.     
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Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 

ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, выражающееся в осознанном желании служить Отече-

ству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

• любознательный, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться; 

• любящий родной край и свою страну; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении  начального общего образования - 72 

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. 

В функции универсальных учебных действий входит: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использо-

вать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать деятельность 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 це-

лостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех уровней  образовательного деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой   деятель-

ности   обучающихся   независимо   от   её   специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Формирование УУД возможно только при системно-деятельностном подходе, который предполагает полноценное освоение обучающими-

ся всех компонентов учебной деятельности, и включает познавательные мотивы, учебную задачу, учебные действия и операции в составе основных 

видов универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных. 
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   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить по-

ступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориента-

цию 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 ре-

зультатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и ка-

кой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвест-

но; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и последова-

тельности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, его временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального дей-

ствия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и пре-

одолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе ин-

струментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 
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• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

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

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

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из про-

слушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие разных текстов художественного и научно-

популярного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поиско-

вого характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (простран-

ственно-графическая или знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 

по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, приня-

тие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих собственных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение моно-

логической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Содержание предметных линий УМК «Начальная школа 21 века» и УМК «Планета Знаний», универсальных учебных действий и 

условий их формирования  в образовательной деятельности и жизненных ситуациях.  

      Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного дей-

ствия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, по-

знанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

1 класс 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном под руко-

водством учителя. 

3.Вносить необходимые дополнения, исправ-

ления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять по-

следовательность изучения материала, опира-

ясь на иллюстративный ряд «маршрутного ли-

ста». 

 

1. Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание) под руководством 

учителя. 

2. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника 

(под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем под руководством 

учителя. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных признаков, 

по заданным критериям. 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3.Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий (под руководством 

учителя). 

4.Участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности. 

 

2 класс 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место. 

2. Осознавать способы и приёмы действий при 

решении учебных задач под руководством 

учителя. 

3. Осуществлять само- и взаимопроверку работ 

под руководством учителя. 

4. В сотрудничестве с одноклассниками опре-

делять последовательность изучения материа-

ла, опираясь на иллюстративный ряд «марш-

рутного листа». 

 

1. Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание) в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

2. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (в 

сотрудничестве с одноклассниками). 

3. Понимать информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем (в сотрудничестве 

с одноклассниками). 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных признаков, 

по заданным критериям. 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3.Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности. 

 

 

3 класс 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя, соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

3. Составлять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

1. Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (в 

сотрудничестве с одноклассниками). 

3.Понимать информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем (в сотрудничестве 

1.Читать вслух и про себя тексты учебников, 

художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку (под руководством учителя и в 

сотрудничестве с одноклассниками). 

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций (под 
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4. Осознавать способы и приёмы действий при 

решении учебных задач. 

5. В сотрудничестве с одноклассниками 

осуществлять само- и взаимопроверку работ. 

6. Оценивать правильность выполненного 

задания  на основе сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе различных образцов и 

критериев в сотрудничестве с одноклассником. 

8. Корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе под руководством 

учителя. 

9. Осуществлять выбор под определённую 

задачу литературы, инструментов, приборов в 

сотрудничестве с одноклассниками. 

10. Оценивать собственную успешность в 

выполнения заданий в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

с одноклассниками). 

4 Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное,  составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать предметы, 

объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно продолжать 

их по установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии. 

руководством учителя и в сотрудничестве с 

одноклассниками).  

4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, реагировать на реплики, задавать 

вопросы, высказывать свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, договариваться и 

приходить к общему решению, работая в паре 

(под руководством учителя и в сотрудничестве 

с одноклассниками). 

6. Выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи) (под руководством учителя и в 

сотрудничестве с одноклассниками). 

 

 

 

4 класс 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, соотносить 

свои действия с поставленной целью.  

3. Самостоятельно составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях. 

5. Осознавать способы и приёмы действий при 

решении учебных задач. 

1. Самостоятельно ориентироваться в 

учебниках (система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содержание).  

2. Самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника. 

3. Понимать информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить 

1.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; 

понимать тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, реагировать на реплики, 
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6. Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность выполненного задания  

на основе сравнения с предыдущими заданиями 

или на основе различных образцов и критериев.  

8. Корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под определённую задачу 

литературы, инструментов, приборов.  

10. Оценивать собственную успешность в 

выполнения заданий. 

общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

 

задавать вопросы, высказывать свою точку 

зрения. 

4. Выслушивать партнера, договариваться и 

приходить к общему решению, работая в 

паре.  

5. Выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи).  

 

 

     

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности 

     Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

    Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, становление его соци-

альной компетентности, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об основном 

средстве человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи, как показа-

телю общей культуры и гражданской позиции человека. Этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, вы-

бирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач». Также на уроках русского языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируется МЫШЛЕНИЕ (познавательные универсальные учебные действия). Младшие школьники 

должны освоить языковые механизмы, язык в его функционировании. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентацию в морфологической и синтаксической структуре языка и 
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усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой) моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создаёт условия для формирования грамотного чтения и «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, вклю-

чая обобщающую и планирующую функции. 

 

Типовые задачи для планирования УУД: 

 ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил, строения слова и предложения, ориентировка ребён-

ка в грамматической и синтаксической структуре родного языка; 

 усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв. Разбор слова по составу, путём составления схемы, преобразо-

вания модели (видоизменения слова), звуко-буквенный анализ, замещение (например, звука буквой); 

 работа с текстом, осознанное и произвольное построение речевых высказываний в устной и письменной форме, поиск, сравнивание, клас-

сификация таких языковых единиц  как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения. Письмо и проверка написанного. 

 

Предмет «Литературное чтение», прежде всего, способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литера-

туры как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования «первоначальных этиче-

ских представлений, понятий о добре и зле, нравственности» и в этом смысле формирует его социальную компетентность. Приобщение к литера-

туре как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 

чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Знакомство с «элементарны-

ми приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных учебных действий в трактовке стандартов и МЫШ-

ЛЕНИЮ в наших формулировках. «Литературное чтение» – особый предмет школьной программы начальной школы общего образования, даю-

щий представление о многообразии литературы как явлении национальной и мировой культуры, средстве сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций. Этот предмет значим для личностного развития ребенка, поскольку формирует представление о мире, культуре, этических 

понятиях, добре и зле, нравственности; создает условия для успешности обучения по всем предметам; формирует потребность в систематическом 

чтении. Литературное чтение предназначено для освоения системы научных понятий в формирующейся учебной и читательской деятельности в 

условиях новой социальной ситуации, связанной с расширением информационного поля. Литературное чтение является фундаментом для всего 

последующего обучения читателя, способного самостоятельно добывать знания, обладающего основным умением – умением учиться или УЧЕБ-

НОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. Этот предмет закладывает основу формирования учебной деятельности – систему учебно-познавательных моти-

вов, умение ставить, принимать и реализовывать учебные цели, решать учебные и учебно-практические задачи, планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия, их результат. В области литературы – это задачи, связанные с формированием  читательской компетентности, рас-

ширением литературного кругозора, развитием «чувства художественного слова», литературного вкуса. 
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Литературное чтение осуществляет важный вклад в формирование грамотного чтения. Т.е. умения извлекать из текстов не только явно 

представленную в нём информацию, но и на основе анализа и сопоставления информации, полученной из текста делать выводы, формулировать 

суждения и извлекать не явно представленные сведения. 

 

Типовые задачи для планирования УУД: 

 

 прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе личностных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

знакомство с смыслов;  

 прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося сравнения образа «Я» с героями литературных героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости, и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; вы-

явление морального содержания и нравственного значения действий персонажей 

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя; 

 умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения;  

 умение строить план с выделением. 

 

     Предмет «Математика» направлен на развитие МЫШЛЕНИЯ (познавательных универсальных учебных действий). Именно этому учит «ис-

пользование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их коли-

чественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и алгоритмического мышления». Данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и пись-

менной речи для коммуникации. Стержневым для школьной математики является понятие действительного числа. Поэтому основное содержание 

предмета «Математика» в начальной школе, связанное с понятием натурального числа, строится так, что натуральные числа, как и все другие ви-

ды чисел, вводимые позже, рассматриваются с единых оснований, позволяющих построить всю систему действительных чисел. Таким основани-

ем для введения всех видов действительных чисел является понятие величины. Основными целями изучения этого курса являются формирование 

основ научного мышления ребёнка в области математики, представление о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения. Этот учебный предмет явля-

ется основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, логических и алгоритмических. В процессе знакомства с основ-

ными математическими понятиями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

«добывании» знаний; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математических ситуаций представления информации, сравнения и классификации (например, пред-

метов, величин, чисел, геометрических фигур). В процессе изучения курса «Математика» становление учебной самостоятельности является 

неотъемлемой составляющей, ведь здесь развиваются такие общеучебные умения ребёнка, как способность анализировать, выделять существен-

ное и фиксировать его в знаковых моделях. Важнейшей линией курса является развитие оценочной самостоятельности обучающихся, где закла-
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дываются умения различать известное и неизвестное, критериально и содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной работы, 

целенаправленно совершенствовать предметные умения. 

 

Типовые задачи для планирования УУД: 

 овладение различными математическими способами решения разнотипных задач; 

 освоение предметных знаний: понятиями, определениями терминов, правилами, формулами, логическими приемами и операциями; 

 применение математических знаний в повседневных ситуациях;  

 работа с таблицами и диаграммами 

 извлечение из них необходимой информации;  

 выполнение действий с числами;  

 измерение длин, площадей. 

 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и обще-

ства», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование оценоч-

ного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней свя-

зана «сформированность» уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспита-

ние чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нрав-

ственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде». 

 

Типовые задачи для формирования УУД: 

 определение государственной символики Российской Федерации и своего региона, описание достопримечательностей столицы и родного 

края, определение  на карте Российской Федерации, Москвы — столицы России, своего региона и его столицы; ознакомление с особенно-

стями некоторых зарубежных стран; 

 определение исторического времени, различение прошлого, настоящего, будущего, ориентация в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России.  

 освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами; 

 поиск и работа с информацией, в том числе и с использованием средств ИКТ 
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Предмет «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 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 (выде-

ление 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). 

 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он способствует формированию регулятивныхунивер-

сальных учебных действий путём «приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материа-

лов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте. 

Типовые задачи для формирования УУД: 

 предметно-преобразовательная деятельность, способы обработки материалов; 

 решение задач на конструирование на основе системы ориентиров (схемы, карты модели) моделирование и отображение объекта и процес-

са его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 планомерно-поэтапная отработка предметно-преобразовательной деятельности, оценка выполненного изделия; 

 совместно-продуктивная деятельность (работа в группах); 

 проектная деятельность, обработка материалов. 

 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искус-

ство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных представ-

лений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения, обучаю-

щимися познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сфор-
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мированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, само-

уважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы 

коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

Типовые задачи для формирования УУД: 

- пение, драматизация, музыкально- пластические движения, импровизация. 

-   Предмет «Физическая культура» обеспечивает: 

- формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и оте-

чественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в не нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий овладения и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 

Типовые задачи для формирования УУД: 

- Освоение способов двигательной деятельности. 

- Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, соревнования 

- измерение показателей  физического развития, занятие спортом. 

- Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского – физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над получе-

нием личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

- направленность на достижение конкретных целей;  

- координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

- ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

- в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и условия, прежде всего для до-

стижения регулятивных метапредметных результатов: 

- определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого характера, 
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- работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, 

- понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприяти-

ями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами 

обучающегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

- предполагать, какая информация нужна, 

- отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

- сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над лю-

бым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.), 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ, 

- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, свя-

занной с историей и культурой своего города, края и страны, позволяет формировать самоопределение обучающихся как граждан своей малой ро-

дины и России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

       Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий. Формирование ИКТ компетентности 

обучающихся 

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен, прежде всего, на развитие  универсальных логических действий (познава-

тельные УУД). Основная цель уроков логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школе – научить детей применять при вы-

полнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков и состав-

ных частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде алгоритмов, 

логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, вклю-

чающее способы описания алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся дей-

ствий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий и 

их выполнение. 

Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой аргументированный ответ считается пра-

вильным (следствие принципа множественности моделей) – приводит обучающихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем 

самым вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Технологический компонент информатики («Информатика и 
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ИКТ») нацелен на достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств информационных и коммуникацион-

ных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и ин-

терпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики на применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе 

и повседневной жизни, а также завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) позволяет формиро-

вать у обучающихся такие регулятивные универсальные учебные действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, пла-

нирование действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

 

 

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся  

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, является средством формирования универ-

сальных учебных действий только при соблюдении определенных условий образовательного учреждения: 

использование  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежа-

щих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обу-

чающимся в свою картину мира; 

соблюдение 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 (моделиро-

вание), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индиви-

дуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной са-

мостоятельности;  

эффективное использование средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных действий 

наряду с предметными  методиками широкое используются цифровые инструменты и возможности 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 широко применяются при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важ-

ность 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 общедо-

ступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями млад-

шего 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. 
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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; 

- 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 дей-

ствиях: 

- 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 гипермедиасообщениями; 

- 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 учеб-

ных действий позволяет гимназии в целом, и учителю, в частности, 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 со-

держание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

    2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при пе-

реходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию Обращаясь к проблеме преемственности различных 

этапов образования в рамках общеобразовательной школы, следует отметить, что наиболее остро она стоит в ключевых точках – в момент по-

ступления детей в школу (при переходе дошкольников из предшкольного звена в школьное) и в период перехода обучающихся из начальной 

школы в основную. 

С введением ФГОС к структуре основной образовательной программы дошкольного образования определилась единая система требований к 

содержанию образования, уровню развития детей для каждого психологического возраста, что должно обеспечить основу развития полноценной 
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личности, преемственность при переходе к следующему возрастному этапу, гарантирует права ребенка на равные возможности, предполагающие 

успешность его обучения в школе. 

ФГОС к структуре ООП дошкольного образования определяют планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы как интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы: 

- Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками (сформированы основные физические качества и 

потребности в двигательной активности, самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры); 

- Любознательный, активный (интересуется новым, неизвестным, задает вопросы взрослому, любит экспериментировать); 

- Эмоционально отзывчивый (откликается на эмоции близких людей и друзей, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов); 

- Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками (ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми); 

- Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений (о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо»), соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения (в общественных местах, на улице); 

- Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; 

- Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе (собственная принадлежность и принадлежность 

людей к определенному полу, о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязей); 

- Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилам и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции; 

- Овладевший необходимыми умениями и навыками (для осуществления различных видов детской деятельности). 

Введение ФГОС к структуре дошкольной программы и принятие новых Федеральных Государственных Образовательных Стандартов 

(ФГОС) начального школьного образования – важный этап преемственности детского сада и школы. 

Концепция реализации преемственности  

ДОУ ОО 

Интегративные качества Личностные результаты 

Освоение образовательных обла-

стей 

Изучение предметов школьного 

цикла 

Развитие базовых компетенций Метапредметные результаты 

обучения 

 

В ДОУ концепция преемственности реализуется через интегративные качества ребенка, в школе через личностные результаты обучающихся. 

Интегративные качества реализуются через освоение образовательных областей («Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Художе-

ственное творчество», «Музыка» и др.), в ОО личностные результаты реализуются через изучение предметов школьного цикла. Таким образом, в 

саду происходит развитие базовых компетенций, а в школе метапредметных результатов обучения. 
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Проанализировав ФГТ и ФГОС можно установить последовательную взаимосвязь в планируемых матапредметных результатах дошкольного 

и начального общего образования. В данной таблице приведен пример преемственности метапредметных результатов на этих ступенях образова-

ния. 

Преемственность планируемых результатов 

дошкольного и начального общего образования 

 

ФГОС ДО ФГОС НОО 

 работать по правилу и по об-

разцу, слушать взрослого и вы-

полнять его инструкции; 

 планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации, в том числе и во внутреннем 

плане; 

 владеть конструктивными спо-

собами взаимодействия с деть-

ми и взрослыми: договаривать-

ся, обмениваться предметами, 

распределять действия при со-

трудничестве 

 договариваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 учитывать разные мнения, стремиться к ко-

ординации разных позиций в сотрудниче-

стве 

 

В стандарте начального общего образования особая роль отводиться формированию у школьников метапредметных умений. Фундамент же 

закладывается именно в дошкольном детстве. Впервые описанные в ФГТ и новом образовательном стандарте начального общего образования ме-

тапредметные результаты показывают приоритетные направления в преемственности.  

Постановка задачи развития метапредметных умений у дошкольника в ФГОС не означает, что произойдет вытеснение игры из ежедневной 

жизни ребенка, напротив, все задания по развитию надпредметных умений формируются через игровые виды деятельности. Подбор игр, заданий, 

направленных на формирование метапредметных умений, способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ; имеет большое значение не только для выполнения федеральных государственных требований к структуре общеобразовательной програм-

мы дошкольного учреждения, но и для подготовки будущих первоклассников для успешного освоения ФГОС, обеспечивая преемственность до-

школьного и начального образования. 

Анализ значения развития ключевых компетенций у детей на момент выпуска из ДОУ для дальнейшего обучения в 1- м классе 

 

УУД Результаты развития ключевых компетенций у детей на 

момент выпуска из ДОУ 

Значение данных компетенций для 

обучения в 1-м классе 
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Личностные результаты – само-

определение, смыслообразование 

Сформированная внутренняя позиция школьника Адекватная мотивация ребёнка к 

учебной деятельности 

Познавательные (классификация, 

сериация), коммуникативные 

(умение вступать в кооперацию, 

соотносить свою позицию и пози-

ции партнёров) 

Преодоление эгоцентризма и децентризма в мышлении и 

межличностном взаимодействии. Овладение понятием со-

хранения (на примере дискретного множества) 

Предпосылки формирования числа 

как условие освоения математики 

Познавательные и знаково – сим-

волические  

Различие символов/знаков и замещаемой предметной дей-

ствительности 

Предпосылки и условие успешности 

овладения чтением и письмом. Усло-

вие усвоения математики, русского 

языка, формирования умения решать 

математические, лингвистические и 

другие задачи. Понимание условных 

изображений в содержании любых 

учебных предметов 

Регулятивные: 

 выделение и сохранение 

цели, заданной в виде об-

разца – продукта действия; 

 ориентация на образец и 

правило выполнения дей-

ствия; 

 контроль и коррекция дей-

ствия 

Произвольность регуляции поведения и деятельности: в 

форме построения предметного действия в соответствии с 

заданным образцом и правилом 

Организация и осуществление учеб-

ной деятельности в сотрудничестве с 

учителем. 

Направленность на овладение этало-

нами обобщённых способов действий 

(русский язык, математика) и пред-

метной, продуктивной деятельности 

(технология, изобразительное искус-

ство) 

Коммуникативные Коммуникация как общение и кооперация. Развитие плани-

рующей, регулирующей функции речи 

Развитие учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. Осознание 

содержания своих действий и усвое-

ние учебного материала. 
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Соотнесение развития социально – личностных компетенций и УУД у детей при переходе из ДОУ в начальную школу 

 

Компетенции, сформированные у выпускников ДОУ УУД, сформированные у ученика начальных классов 

Регулятивные УУД 

Умеет проявлять инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности 

Принимает и сохраняет учебную задачу 

Умеет обсуждать возникающие проблемы, правила. 

Умеет выбирать себе род занятий 

Учитывает выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем, партнёром. 

Планирует совместно с учителем свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её решения.  

Способен выстроить внутренний план действия Переносит навыки построения внутреннего плана в реальный план и спо-

соб действия. 

Осваивает способы итогового, пошагового контроля по результату. 

Проявляет умения произвольности предметного действия Овладевает способами самооценки выполнения действия. 

Адекватно воспринимает предложения и оценку учителя и товарищей. 

Коммуникативные УУД 

Активно взаимодействует  со сверстниками, участвует в 

совместных играх, организует их 

Имеет первоначальные навыки работы в группе: распределяет роли, рас-

пределяет обязанности, выполняет работу, осуществляет рефлексию дея-

тельности 

Проявляет широкую любознательность, задаёт вопросы Умеет задавать учебные вопросы 

Обсуждает возникшие проблемы Умеет договариваться 
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Поддерживает разговор на интересную для него тему Строит простое речевое высказывание 

Познавательные УУД 

Принимает цель, поставленную педагогом Выделяет и формулирует познавательную цель с помощью учителя 

Умеет действовать в соответствии с алгоритмом Осуществляет поиск и выделяет конкретную информацию с помощью 

учителя 

Проявляет самостоятельность в игровой деятельности, вы-

бирает игру и способы её осуществления 

Умеет давать оценку одного вида деятельности на уроке с помощью учи-

теля 

Умеет слушать, понимать и пересказывать тексты Умеет слушать, понимать, читать  и пересказывать тексты 

Проявляет познавательный интерес к ближайшему окруже-

нию 

Умеет находить ответы на вопросы, используя жизненный опыт 

Умеет работать по предложенному воспитателем плану Умеет работать по предложенному учителем плану 

Умеет использовать предметные заместители Использует знаково – символические действия 

Умеет увидеть целое из частей, классифицировать, осу-

ществлять сериацию 

Группирует предметы по заданным признакам, устанавливает последова-

тельность, оформляет свою мысль в устной речи 

 

Проблемы преемственности 

Переходный период от дошкольного к школьному детству считается наиболее сложным и уязвимым. Необходимость тесного сотрудничества 

детского сада и школы очевидна. С какими же проблемами сталкиваются педагоги при обеспечении преемственности детского сада и школы? 

1. Одной из проблем является выбор школы для обучения ребёнка и выбор программы обучения, так    как родители не компетентны в выбо-

ре образовательных программ. 

2. Тревожит и проблема завышенных требований родителей к готовности ребёнка к школьному обучению. Родители хотят, что бы при по-

ступлении в школу ребёнок бегло читал,   оперировал   цифрами.   И   приходится   содержание   дошкольного   образования  выстраивать    в     

"школьной"     логике   - практикуется раннее обучение  детей подготовительных групп письму, чтению, усложнённой математике, вместо разви-

тия познавательных процессов. 
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3. Так же нельзя не сказать и о проблеме недостаточного использования игровой деятельности при переходе детей  в школу. А ведь резкая 

перемена основного вида деятельности ведёт к стрессу и к дезадаптации детей. 

В психологии дошкольников и младших школьников много общего, и приоритетное место наряду с учебной деятельностью продолжает за-

нимать игра, он по-прежнему значима и актуальна. Необходимо отметить, что в основе игры ребенка лежит та или иная деятельность, которую в 

дальнейшем он может использовать в практике. Использование игровых технологий в первых классах способствует облегчению адаптации детей, 

повышению интереса, ускорению обучения. 

4. Решение проблемы преемственности часто невозможно из-за недостаточного количества специалистов-психологов в образовательном 

учреждении. 

5.    Нельзя не сказать и о проблеме недостаточной обеспеченности учебно-воспитательного процесса методическими материалами, дидакти-

ческими пособиями и несоответствии существующих пособий новым целям и требованиям обучения в системе преемственного образования. 

Механизмом решения данных проблем является последовательное выполнение следующих этапов: 

- заключение договора между детским садом и школой по обеспечению преемственности; 

- составление плана работы совместной деятельности по обеспечению преемственности; 

- проведение профилактических мероприятий, таких как: "День открытых дверей", "День Знаний", совместные праздники и т.д.; 

- работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе (диагностика и коррекция развития детей); 

- планирование совместной деятельности по адаптации детей в школе; 

- проведение мониторинга процесса адаптации детей к школе. 

Проблема преемственности возникает по нескольким причинам. Во-первых, это недостаточно плавное, даже скачкообразное, изменение мето-

дов и содержания обучения, которое при переходе в основную, а затем в среднюю школу приводит к падению успеваемости и росту психологиче-

ских трудностей у обучающихся. Во-вторых, обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся 

к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Начало школьного обучения будущего первоклассника традиционно связано с проблемой готовности. Исследования готовности детей к обу-

чению в школе показали, что она должна рассматриваться как комплексное образование, включающее физическую и психологическую готов-

ность. Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств, физической и умственной работоспособности. Психологическая готовность – это взгляд на перспективы обучения ребенка, 

успешность и неуспешность с точки зрения различных параметров развития, включающая эмоционально-личностную, интеллектуальную и ком-

муникативную готовность. В арсенале психолога имеется набор диагностических инструментов для оценки различных сторон такой готовности. 

По результатам диагностики индивидуальные показатели психологического развития сравниваются с показателями возрастной нормы. За счет 

этого появляется возможность оценивать уровень психологической готовности. 

Психологическая готовность стала в последние годы основным «стартовым» показателем школьной жизни первоклассника. Однако одной 

только психологической готовности недостаточно для определения перспектив обучения конкретного ребенка и класса в целом, поскольку она не 

предлагает оценки целого ряда показателей. Сумму таких показателей назовем «стартовой готовностью». 



89 
 

 

Стартовая готовность – это совокупность умений (т.е. владение способами действия, мышления, общения), которые позволяют ре-

бенку успешно осваивать учебный материал, подаваемый определенным образом, и включатся в образовательные ситуации, создавае-

мые  для него педагогом. 

Приходя в школу, ребенок попадает в специально организованное для него образовательное пространство, состоящее из новых объектов, зри-

тельных образов, видов деятельности и общения. Все это создается педагогом для того, чтобы лучше научить, выстраивая учебные ситуации на 

основе тех умений и психологических процессов, которые уже развиты у ученика хотя бы на первоначальном уровне. Речь идет не об умении чи-

тать или считать, а о различных способностях, как мы бы сказали по отношению к школьнику, метапредметного характера. Это и есть стартовая 

готовность. Психологическая и стартовая готовность взаимно дополняют друг друга и дают общее видение перспектив обучения и развития ре-

бенка в конкретной образовательной среде.  

Давайте рассмотрим сравнительную характеристику психологической и стартовой готовности первоклассника. 

Сравнительный анализ психологической и стартовой готовности ребенка к школьному обучению 

Параметр для 

сравнения 

Психологическая готовность Стартовая готовность 

1. Содержание Совокупность показателей развития, свидетельствую-

щих о зрелости или незрелости основных психологиче-

ских и психофизиологических процессов. 

Совокупность умений, свидетельствующих о наличии у 

ребенка возможности обучаться в специально создавае-

мых для этого образовательных ситуациях. 

2. Кем изучается и 

оценивается 

Изучается и оценивается психологом. Изучается и оценивается педагогом на 2-3 неделе обуче-

ния. 

3. Направления ис-

пользования резуль-

татов 

Коррекционно-развивающая работа с ребенком. Реко-

мендации учителю по построению индивидуальной ра-

боты. 

Учет полученных данных при создании индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка; внесении коррек-

тировок в рабочую программу учителя; проектировании 

темпа прохождения программы; планировании уроков, 

разработке индивидуальных заданий 

При совместном применении и взаимосвязанном анализе результатов диагностики психологической и стартовой готовности появляется воз-

можность максимально настроить образовательный процесс на каждого конкретного ученика, усилить положительное влияние той или иной об-

разовательной системы. Стартовая диагностика призвана показать основные проблемы, характерные для большинства первоклассников. 

В соответствии с приоритетами данного класса на определенный период выстраивается система работы по преемственности. На ступени 

предшкольного образования предпосылки для формирования УУД определяются, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы по методикам, предложенным ЦОКО. 
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Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному общему образованию, от начального общего образо-

вания к основному общему образованию осуществляется следующим образом. 

1. Проводится стартовая диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению в начальной школе 

(школьный психолог, учитель - «ЦОКО»).  

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в который средствами УМК «Школа XXI века» и «Планета 

знаний»проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников.  

3. В дальнейшем проходит ежегодно итоговая диагностика ЦОКО, имеющая целью определить основные проблемы, характерные для боль-

шинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается работа по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты).  

4. Традиционно проводятся открытые уроки совместно с воспитателями д/с, педагогами старшей школы, совместные семинары по обсужде-

нию вопросов преемственности и педагогических консилиумов в начале 1 класса, в конце 4 класса, в начале 5 класса.  

5. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению 

обучения в средней школе (школьный психолог, учитель - «ЦОКО», Всероссийские проверочные работы, Групповой проект).  

Готовность ребенка к обучению на новом уровне  образования следует оценивать не только и не столько на основе знаний, умений и навыков, 

сколько на базе сформированности основных видов УУД. Основанием преемственности разных уровней  образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирования умения учиться. 

Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы: 

- установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс  между детским садом, семьей и школой; 

- выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных результатов; 

- создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников  воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, 

детей и родителей; 

- всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей (родители не знают что такое ФГОС ДО и ФГОС НОО, в чем отличие 

нового от старого; не ведется разъяснительная работа с родителями); 

- оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при 

поступлении ребенка в школу; 

- формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности детей. 

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей детского сада и школы является четкое понимание це-

лей, задач и содержания осуществления преемственности. 

Основные направления обеспечения преемственности между дошкольным и школьным образованием 

- методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к выпускнику, обсуждение критериев "портрета выпускника"), 

поиск путей их   разрешения,    изучение    и    обмен     образовательных    технологий, используемых педагогами ДОУ и школы); 

работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных мероприятий); 

работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к школе, консультирование родителей по вопросам 

своевременного развития детей для успешного обучения в школе). 
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Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация педагогов на формирование умения учиться, 

понимание значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. Основные проблемы обеспечения преем-

ственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшколь-

ного к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя фи-

зическую и психологическую готовности. Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости ор-

ганизма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспо-

собности. Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоци-

онально-личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возник-

новения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности.  Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно- ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию зависит от социально-педагогических характеристик первоклассников, приступающих к обу-

чению в ОО. Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства первоклассников, и в соответствии с приорите-

тами данного класса на определенный период выстроится система работы по преемственности. На уровне предшкольного образования предпо-

сылки для формирования универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению, 

которая может быть исследована учителем начальной школы по методикам, предложенным в психологических пособиях. В целях обеспечения 

преемственности и создания условий для развития универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен:  

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

 — уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения;  

— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД (составление индивидуального плана развития УУД 

обучающегося).  

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:  

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образова-

тельного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, 

включая постановку цели и задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих дей-

ствий, их корректировку в ходе выполнения работы; 
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 — на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий (использование знаково-символических средств, моделиро-

вания, широкого спектра логических действий и операций);  

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, орга-

низовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отоб-

ражать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности  

2.2.1. Общие положения  

Начальное образование призвано решать главную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных  и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия и их результат. 

Разработка  программы  по учебным  предметам  начальной школы основана  на требованиях к результатам освоения основной образова-

тельной  программы  начального общего  образования  федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образова-

ния. 

В начальной школе реализуется  УМК «Планета знаний»,  УМК «Школа 21 века»,  

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности  обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содер-

жать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности; 

3) тематическое планирование. 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов  

2.2.2.1.Русский язык  

планируемые результаты   

 

Личностные  
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В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего образования научатся осознавать язык как ос-

новное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с исполь-

зованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в раз-

личных источниках для выполнения учебных заданий. 

Метапредметные 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано отношение к пра-

вильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и род-

ного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, зада-

чах, 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 учеб-

ные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различ-

ных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Предметные 

Выпускник при получении  начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 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 — фо-

нетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образова-

ния, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на сле-

дующей ступени образования. 

 Содержание учебного предмета 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержа-

щейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
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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 содержа-

щейся 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 пись-

мом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правила-

ми. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных тек-

стов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

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

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

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

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

звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение це-

лыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и корот-

ких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на мате-

риале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство са-

моконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с со-

блюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 
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Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рас-

сказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мяг-

ких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих зву-

ков, определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - со-

гласный; гласный ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Де-

ление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделитель-

ных ъ и ь. 

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

словах с непроизносимыми согласными. 

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

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочника-

ми, каталогами. 

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 пере-

носном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм од-

ного 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. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён существительных, отвеча-

ющих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по чис-

лам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смыс-

ловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,  

-ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы опре-

деления 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 имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели высказы-

вания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установ-

ление 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. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк - чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
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непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

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

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебно-

го и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливние, 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 учётом точности, правильности, богатства и выразительности письмен-

ной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
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3) Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Кол-во часов 
 

Русский язык. 1 класс  

1. Подготовительный (добуквенный) период 16 

2. Основной (букварный) период 99 

3. Фонетика, орфоэпия и графика 18 

4. Слово и его значение (лексика) 7 

5. Предложение и текст 4 

6. Орфография 9 

7. Повторение изученного в течение года 12 

8. Итог  165 

Русский язык. 2 класс 

1. Язык и речь (вводный раздел)  8 

2. Слово и его строение  9 

3. Обозначение на письме гласных и согласных звуков 6 

4. Слово как часть речи 2 

5. Слово и предложение 2 

6. Предложение и текст 5 

7. Речевое общение 

Круг сведений о речи  как основе формирования речевых умений 

10 

8. Высказывание. Текст 8 

9. Виды речевой деятельности 20 

10. Слово и его значение (лексика) 9 

11. Слово и его строение (состав слова, морфемика) 10 

12. Слово как часть речи (морфология) 24 

13. Имя существительное 10 

14. Имя прилагательное 5 

15. Глагол 3 

16. Служебные части речи 2 

17. Синтаксис и пунктуация 5 
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18. Орфография 50 

19. Повторение. Развитие речи 10 

20. Итог  170 

Русский язык. 3 класс 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

1. Речь 6 

2. Высказывание. Текст 10 

3. Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения) 30 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

4. Общие сведения о языке 3 

5. Слово и его значение (лексика) 3 

6. Слово и его значимые части (морфемика) 15 

7. Слово как часть речи (морфология) 22 

8. Синтаксис 34 

9. Правописание и пунктуация 47 

10. Итог  170 

Русский язык. 4 класс 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

1. Речь 6 

2. Высказывание. Текст 20 

3. Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения) 20 

4. Речевой этикет 4 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

5. Общие сведения о языке 4 

6. Состав слова (морфемика) 6 

7. Морфология (слово как часть речи) 46 

8. Синтаксис 23 

9. Орфография и пунктуация 37 

10. Развитие речи 4 

11. Итог  170 
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2.2.2.2. Литературное чтение  

 

Результаты 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предме-

там. У них будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Младшие школьники научатся полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказы-

вать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень чита-

тельской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познаватель-

ные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами ана-

лиза, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересую-

щую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событи-

ях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и опи-

сания. 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 исполь-

зовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы 

 

содержание  

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произ-

ведению. 
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Чтение 

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 бегло-

сти, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выде-

лением 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 объёму и жанру произведений). Определение вида чте-

ния (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, учебный, научно-популярный — и их срав-

нение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение рабо-

тать 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. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 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. Алфавитный каталог. Само-

стоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Опреде-

ление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств язы-

ка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рас-

сказ по иллюстрациям, пересказ. 



102 
 

 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и вы-

ражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по ана-

логии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пе-

ресказ 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, позво-

ляющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на осно-

ве текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содер-

жанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать во-

просы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), целенаправленное пополнение активного словарно-

го запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по пред-

ложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на за-

данную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование вырази-

тельных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., клас-

сиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор. 

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). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узна-

вание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление при-

чинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллю-

страций к произведению или на основе личного опыта. 
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Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Кол-во часов 
 

Литературное чтение. 1 класс  

1. Подготовительный (добуквенный) период 12 

2. Основной (букварный) период 80 

3. Страна Вообразилия 16 

4. Сказки о животных 14 

5. Природа и мы 10 

6. Итог  132 

Литературное чтение. 2 класс  

Осень пришла 

1. Вспомним лето 6 

2. Здравствуй, осень 6 

3. Народные песни, сказки, пословицы 30 

4. Зимние картины 12 

5. Авторские сказки 35 

6. Писатели о детях и для детей 32 

7. Весеннее настроение 15 

8. Итог  136 

Литературное чтение. 3 класс  

1. «Уж небо осенью дышало…» 15 

2. Народные сказки 15 

3. Поэтические страницы 6 

4. О мужестве и любви 11 

5. «Зимы ждала, ждала природа…» 8 

6. Авторские сказки 14 

7. Басни 9 

8. Братья наши меньшие 16 

9. О совести и долге 13 

10. Весна пришла 10 
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11 И в шутку, и всерьёз 19 

12. Итог  136 

Литературное чтение. 4 класс  

1. Мифы 8 

2. Народные сказки 15 

3. Былины 12 

4. Авторские сказки 19 

5. Басни 9 

6. Слово о родной земле 11 

7. О прошлом Родины 9 

8. Прошла по земле война 9 

9. О добре и красоте 17 

10. Мир детства 18 

11 Удивительные приключения 9 

12. Итог  136 

 
2.2.2.3. Иностранный язык  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета английский язык.  
 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования у учащихся будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностными результатами являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 
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 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта  

Предметные результаты 

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 на иностранном языке родную 

культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение 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. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

  

Содержание 
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во  время совместной игры, в 

магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

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

• в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• 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 русле аудирования 

• Воспринимать на слух и понимать: 

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

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помо-

щью средств коммуникации. 
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В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необхо-

димую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

• Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

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

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы.  Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. 

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) 

и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная 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 
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(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

имен 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), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

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

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

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

Тематическое планирование 

Содержание курса 

Кол-

во 

часов 

2 кл 3 кл 4 кл 

1. Знакомство.  

Вводно-фонетический курс.  

С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Привет-

ствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета)  

28 16 6 6 

1. 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. 

42 12 18 12 

1. Мир моих увлечений.  

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки.  

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

24 6 6 12 

1. 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.  

34 10 10 14 

1. Моя школа.  

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках.  

24 12 6 6 
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1. Мир вокруг меня.  
Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

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

28 12 10 6 

1. 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). 

24 - 12 12 

Резерв   2 2 2 

Всего 204  68 68 68 
 

2.2.2.4.Математика и информатика 

 

Планируемые результаты  

 

В результате изучения курса математики обучающиеся при получении  начального общего образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта 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. 
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Содержание учебного предмета, курса 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

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

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, 

время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар,  цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 
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Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если. то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Кол-во часов 
 

Математика. 1 класс  

1. Общие свойства предметов и групп предметов   10 

2. Числа и величины   30 

3. Арифметические действия   45 

4. Текстовые задачи   15 

5. Геометрические фигуры и величины   20 

6. Работа с данными 12 

7. Итог  132 

Математика.2 класс  

1. Числа и величины   15 

2. Арифметические действия   60 

3. Текстовые задачи   30 

4. Геометрические фигуры и величины   16 

5. Работа с данными 15 

6. Итог  136 

Математика.3класс  

1. Числа и величины   15 

2. Арифметические действия   50 

3. Текстовые задачи   46 
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4. Геометрические фигуры и величины   15 

5. Работа с данными 10 

6. Итог  136 

Математика.4 класс  

1. Числа и величины   25 

2. Арифметические действия   35 

3. Текстовые задачи   40 

4. Геометрические фигуры и величины   30 

5. Работа с данными 6 

6. Итог  136 

 

2.2.2.5.Окружающий мир 

 

Планируемые результаты  

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении  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 обучающимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 

ближайшем окружении; 

 ·получат возможность осознать своё 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 
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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 

 Содержание учебного предмета, курса 

Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление 

о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера). 
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Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

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

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его 

члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 
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Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и 

мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России 

и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, 

помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в 

целях сохранения духовно- нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно- нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву 

и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
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Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные 

религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3- 4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого человека. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение 

в буддийскую духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях 

мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 
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разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. Безопасное 

поведение на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Кол-во часов 
 

Окружающий мир. 1 класс  

1. Пришла пора учиться 13 

2. Человек 15 

3. Природа в жизни человека 21 

4. Человек среди людей 17 

5. Итог  66 

Окружающий мир. 2 класс  

1. Как люди познают мир 16 

2. Мы живём на планете Земля 15 

3. Природа вокруг нас 24 

4. Люди вокруг нас 13 

5. Итог  68 

Окружающий мир. 3 класс  

1. Природа вокруг нас 8 

2. Вода, воздух, горные породы и почва 16 

3. О царствах живой природы 16 

4. Человек 10 

5 Человек в обществе 18 

6. Итог  68 

Окружающий мир. 4 класс  

1. Природа вокруг нас 8 

2. Вода, воздух, горные породы и почва 16 

3. О царствах живой природы 16 

4. Человек 9 

5 Человек в обществе 19 
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6. Итог  68 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Планируемые результаты  

Планируемые результаты освоения предметной области Основы религиозных культур и светской этики включают общие результаты по 

предметной области (курсу) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам право-

славной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

 

Общие планируемые результаты.  В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

1)  понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

2) поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

3) осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

4) развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли 

в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на кон-

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

5) ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение 

в буддийскую духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях 

мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 
Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых,  взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Кол-во часов 
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Основы религиозных культур и светской этики. 1 класс  

1. Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 1 

2. Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики.Часть№1 16 

3. Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики.Часть№2 12 

4. Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России. 5 

5. Итог  34 

 

2.2.2.7.Изобразительное искусство 

 

Планируемые результаты  

 

 В результате изучения изобразительного искусства при получении 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, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, 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, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся 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 
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деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

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

художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: худо-

жественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 

о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художе-

ственной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни чело-

века, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими ма-

териалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет 

— основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптур-

ными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин -раскатывание, 

набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художествен-

ного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном ха-

рактере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказ-

ках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоратив-

ных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в компо-

зиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зри-

тельный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и вы-

разительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характе-

ра персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый харак-

тер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометриче-

ские формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном зву-

чании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изоб-

ражении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование раз-

личных художественных материалов и средств  для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 
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Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов - представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средне-

вековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искус-

стве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство де-

коративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), от-

ражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чув-

ства и качества: доброту, сострадание, поддержку,  заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, пре-

зрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для созда-

ния проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) ис-

кусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, геогра-

фических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства наро-

дов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художе-

ственном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материа-

ла. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: аппликации, компьютерной 

анимации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластили-

на, глины, подручных и природных материалов. 
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к про-

изведению. 

Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Кол-во часов 
 

Изобразительное искусство 1 класс  

1. Королевство волшебных красок 9 

2. В мире сказок 10 

3. В гостях у народных мастеров 9 

4. В сказочной стране Дизайн 5 

5. Итог  33 

Изобразительное искусство 2 класс  

1. Путешествие в мир искусства 1 

2. Виды изобразительного искусства 13 

3. Мир декоративного искусства 8 

4. Мир народного искусства 7 

5. Мир дизайна и архитектуры 5 

6. Итог  34 

Изобразительное искусство 3 класс  

1. Путешествие в мир искусства 10 

2. Жанры изобразительного искусства 3 

3. Мир народного искусства 6 

4. Мир декоративного искусства 8 

5. Мир архитектуры и дизайна 7 

6. Итог  34 

Изобразительное искусство 4 класс  

1. Путешествие в мир искусства 1 

2. Виды и жанры изобразительного искусства 13 

3. Мир народного искусства 7 

4. Мир декоративного искусства 8 

5. Мир архитектуры и дизайна 5 
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6. Итог  34 

 

2.2.2.8. Музыка 

 Планируемые результаты 

  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активно-

го восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучаю-

щихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

 В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; 

понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение 

к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся по-

нимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализован-

ных 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 художествен-

ные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, осно-

ванные 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 че-

ловека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-

игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности 

с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественно-

го вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 
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Содержание учебного предмета 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 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, та-

нец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочи-

нения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобра-

зительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выра-

зительности (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 нот-

ной грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основ-

ные 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, симфонические). Музы-

кальные 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 тради-

ций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Кол-во часов 
 

Музыка 1 класс  

1. Волшебное царство звуков 9 

2. Сказочная страна 7 

3. На родных просторах 8 
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4. Остров музыкальных сокровищ 9 

5. Итог  33 

Музыка 2 класс  

1. В сокровищнице Волшебницы музыки 16 

2. Встреча с великими композиторами 10 

3. В стране музыкальных инструментов». «В певческой стране» 8 

4. Итог  34 

Музыка 3 класс  

1. В концертном зале 14 

2. В музыкальном театре 13 

3. В музыкальном музее 7 

4. Итог  34 

Музыка 4 класс  

1. Музыкальное путешествие по миру старинной европейском музыки 9 

2. Музыкально путешествие от Руси до Руси 9 

3. В гостях у народов России 8 

4. Музыкальное путешествие по России 20 века 8 

5. Итог  34 

  

2.2.2.9.Технология 

 

Планируемые результаты  

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся при получении начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, 

об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

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 приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, 
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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. 

Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предме-

тов 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), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудни-

чества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые 

и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступ-

ных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструк-

тивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рацио-

нального 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 технологи-

ческих операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 
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угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складыва-

ние и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (раститель-

ный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, де-

таль виды конструкций и способы их сборки изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные. Виды и способы соеди-

нения 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.). Конструирование и моделирование на компьютере и 

в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключае-

мых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD). 

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 

Power Point. 

Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Кол-во часов 
 

Технология. 1 класс  

1. Работа с пластилином 5 

2. Работа с бумагой без помощи ножниц 4 

3. Работа с бумагой при помощи ножниц 4 

4. Работа с бумагой в технике оригами 4 
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5. Работа с природными материалами 5 

6. Работа с текстильными материалами 5 

7. Работа с различными материалами с применением изученных технологий 6 

8. Итог  33 

Технология. 2 класс  

1. Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги 10 

2. Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное конструирование  

из бумаги 

8 

3. Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой 9 

4. Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки 7 

5. Итог  34 

Технология. 3 класс  

1. Объёмное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными материалами и предмета-

ми, их нестандартное применение 

8 

2. Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными материалами, знакомство с 

культурой поведения в обществе и проведения праздников 

8 

3. Конструирование из различных материалов, работа с текстильными материалами 

 

8 

4. Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними 10 

5. Итог  34 

Технология. 4 класс  

1. Объёмное конструирование из бумаги и других материалов 7 

2. Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с окружающим миром 8 

3. Работа с текстильными материалами 8 

4. Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними 11 

5. Итог  34 

2.2.2.10.Физическая культура 

 

Планируемые результаты 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности, подготовка к выполнению нормативов Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
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 Содержание учебного предмета 

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 ин-

вентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры раз-

ных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подго-

товка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибко-

сти 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 фор-

мирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в ре-

жиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых ко-

манд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастиче-

ский 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. 
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Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 

из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражне-

ний, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных 

народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включаю-

щие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и при-

седаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, пе-

релезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 
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на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намечен-

ным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положе-

ний тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с ис-

пользованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отя-

гощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и пере-

прыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыж-

ковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо 

и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных поло-

жений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положе-

ний; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интен-

сивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отды-

ха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного 

мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориенти-

ров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Кол-во часов 
 

Физическая культура. 1 класс  

1. Основы знаний о физической культуре 6 

Физическое совершенствование 

2. Легкая атлетика 21 
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3. Гимнастика с основами акробатики 24 

4. Лыжная подготовка 20 

5. Подвижные игры 28 

6. Итог 99 

Физическая культура. 2 класс  

1. Основы знаний о физической культуре 6 

Физическое совершенствование 

2. Легкая атлетика 24 

3. Гимнастика с основами акробатики 22 

4. Лыжная подготовка 20 

5. Подвижные игры 30 

6. Итог 102 

Физическая культура. 3 класс  

1. Основы знаний о физической культуре 6 

Физическое совершенствование 

2. Легкая атлетика 24 

3. Гимнастика с основами акробатики 22 

4. Лыжная подготовка 20 

5. Подвижные игры 30 

6. Итог 102 

Физическая культура. 4 класс  

1. Основы знаний о физической культуре 6 

Физическое совершенствование 

2. Легкая атлетика 24 

3. Гимнастика с основами акробатики 22 

4. Лыжная подготовка 20 

5. Подвижные игры 30 

6. Итог 102 

 

2.2.2.11. Развитие познавательных способностей 

1) Планируемые результаты 
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Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 
Метапредметными результатами изучения спецкурса являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД: 
- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий.  

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 
- 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 от учителя.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равен-

ства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

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. 

-  Читать пересказывать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметными  результами курса являются формирование следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 
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-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» — «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Содержание учебной программы, курса 

 Задания на развитие внимания 

Лабиринты и целый ряд упражнений, направленных на развитие произвольного внимания детей. 

Упражнения, направленные на развитие объёма внимания. 

 Упражнения, направленные на развитие устойчивости, переключения и распределения внимания. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, как умение целенаправленно сосредотачи-

ваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух-трехходовые задачи. 

Практическая работа: участие детей в школьной олимпиаде. 

Задания, развивающие память 

Упражнения на развитие и совершенствование слуховой памяти. 

Упражнения на развитие и совершенствование зрительной памяти. 

Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять специальные приёмы, облегчающие запоминание. В результа-

те таких упражнений учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у них увеличивается 

объём зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рацио-

нального использования сил и времени. 

Практическая работа: тренинги, тестирование, участие в конкурсах. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического характера: 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-либо изобра-

жения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо I начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну 1и ту же линию 

дважды); 
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 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

   Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых напоминает изоб-

ражение того предмета, о котором идёт речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел). 

Практическая работа: участие в  празднике «В стране  Вообразилии» 

3.  Задания, развивающие мышление 

 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой целью взяты упражнения, которые поз-

воляют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без предварительного 

теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся: 

сравнивать различные объекты, 

выполнять простые виды анализа и синтеза, 

устанавливать связи между понятиями, 

учатся комбинировать и планировать. 

Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Практическая работа: участие в «Интеллектуальных играх» 

Задания повышенной сложности 

Курс РПС в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные психические механизмы, лежащие в основе познавательных способно-

стей детей. Но так как учащиеся занимаются по этому курсу четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется логически-поисковым, частич-

но-поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению нестандартных задач. 

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность перехода от простых формально-логических действий к 

сложным, от заданий на репродукцию и запоминание - к истинно творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и классифика-

цию, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных дей-

ствий или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет отвечать щелям и задачам обучения. 

Нестандартные задачи 

Решение нестандартных задач формирует познавательную (активность, мыслительные и исследовательские умения, привычку вдумываться 

в слово. Большинство задач не имеет однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты мышления - то есть 

развитию творческих способностей у детей. 

Тренировка внимания 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование различных сторон внимания и увеличение объема про-

извольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает. 

Тренировка слуховой памяти 
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Также в четвертом классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения ко-

торых у ребёнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд 

интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые способности. 

Эти упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку. 

Тренировка зрительной памяти 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный диктант. 

Поиск закономерностей 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при 

незначительной помощи учителя открывают для себя знания и способы их добывания. 

К конкретным частично-поисковым задачам относятся, например, такие задания, как нахождение закономерностей, нахождение принципа 

группировки и расположения приведённых слов, цифр, явлений; подбор возможно большего количества примеров к какому-либо положению; 

нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же вопрос; нахождение наиболее рационального способа решения; усовершенствование 

какого-либо задания и другие. 

Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в одних 

случаях возникает ситуация бездумного, автоматического подхода учащихся к их решению, в других - растерянность при встрече с задачей, име-

ющей необычное, нестандартное условие. Вот почему удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами задания 

становятся более разнообразными и трудными. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического характера: 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-либо изоб-

ражения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же ли-

нию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества дан-

ных; 

 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых  напоминает 

изображение того предмета, о котором идёт речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел). 

В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и предметов (задания с использованием спичек); на отгады-

вание изографов, на разгадывание ребусов. 
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Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Кол-во часов 
 

Развитие познавательных способностей. 4 класс  

1. Задания на развитие внимания 15 

2. Задания на развитие памяти 10 

3. Задания на совершенствование воображения 4 

4. Задания на развитие логического мышления 5 

5. Итог 34 

 

2.2.2.12 .Информатика 4 класс  

  

Планируемые результаты 

  

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Ос-

новными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в начальной школе, являются: 

критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

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

осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с информационными и коммуникационными техноло-

гиями. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельно-

сти, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в начальной школе, являются: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

моделирование – преобразование объекта из чувствен¬ной формы в модель, где выделены существенные характе¬ристики объекта (простран-

ственно-графическая или знаково-символическая); 
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анализ объектов с целью выделения признаков (суще¬ственных, 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; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении признаков, сравнении и классификации объектов; выслу-

шивание собеседника и ведение диалога; 

признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для дан-

ной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в начальной школе отражают: 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

определять составные части предметов, а также состав этих составных частей; 

описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он входит (по аналогии с почтовым адресом); 

заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке таблицы записывается значение одного из нескольких признаков у 

одного из нескольких предметов); 

выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные заданному; 

изображать множества с разным взаимным расположением; 

записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил «если …, то …». 

 

Содержание  предмета 

4-й класс 

Алгоритмы (9 часов) 

Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение указанное число раз; до выполнения заданного условия; для перечислен-

ных параметров.  

Группы объектов (7 часов) 

Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса объектов. Адреса компонентов составных объектов. Связь между 

составом сложного объекта и адресами его компонентов. Относительные адреса в составных объектах. 

Логические рассуждения (9 часов) 
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Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если …, 

то…». Цепочки правил вывода. Простейшие графы «и – или». 

Модели в информатике (9 часов) 

Приёмы фантазирования (приём «наоборот», «необычные значения признаков», «необычный состав объекта»). Связь изменения объектов и их 

функционального значения. Применение изучаемых приёмов фантазирования к материалам разделов 1-3 (к алгоритмам, объектам и др.) 

 

 

Тематическое планирование по информатике, 4 класс (34 часа). 

 

 

№ Название темы                                                                            Кол-во часов 

 

 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Повторение.            1 

2 Ветвление в построчной записи алгоритма (Команда «если-то»). 1 

3 Ветвление в построчной записи алгоритма (Команда «если-то-иначе»). 1 

4 Цикл в построчной записи алгоритма (Команда «повторяй»). 1 

5 Алгоритм с параметрами («Слова-актёры»). 1 

6 Пошаговая запись результатов выполнения алгоритма («Выполняй и записывай»). 1 

7 Подготовка к контрольной работе. 1 

8 Контрольная работа №1. 1 

9 Повторение. 1 

10 Общие свойства и отличительные признаки группы объектов. 1 

11 Схема состава объекта. Адрес составной части («В доме – дверь, в двери - замок»). 1 

12 Массив объектов на схеме состава («Веток много, ствол один»). 1 

13 Признаки и действия объекта и его составных частей («Сам с вершок, голова с горшок»). Проверочное тестирование 1 

14 Подготовка к контрольной работе. 1 

15 Контрольная работа №2. 1 

16 Повторение. 1 

17 Множество. Подмножество. Пересечение множеств. 1 

18 Истинность высказываний со словами «не», «и», «или». 1 

19 Описание отношений между объектами с помощью графов. 1 

20 Пути в графах. Высказывания со словами «не», «и», «или» и выделение подграфов. 1 
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21 Правило «если-то». 1 

22 Схема рассуждений («Делаем выводы»). 1 

23 Подготовка к контрольной работе. 1 

24 Контрольная работа №3. 1 

25 Повторение. 1 

26 Составные части объектов. Объекты с необычным составом. 1 

27 Действия объектов. Объекты с необычным составом и действиями. 1 

28 Признаки объектов. Объекты с необычными признаками и действиями. 1 

29 Объекты, выполняющие обратные действия. Алгоритм обратного действия. 1 

30 Подготовка к контрольной работе. 1 

31 Контрольная работа №4. 1 

32-33 Повторение. 2 

34 Итоговое повторение. Заключительное занятие. 1 

 

Итого 34 часа 

2.2.2.13. Программы курсов внеурочной деятельности  

Программа курса внеурочной деятельности «Умелые ручки»  

Направление - общекультурное  

Форма – кружок 

Виды деятельности: игровая, познавательная, прикладная 

 

Планируемые результаты:  

Личностные результаты 

Учащийся научится с помощью учителя: 

объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера; 

уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных профессий. 

 

Метапредметными результатами:  

 Регулятивные УУД 
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Учащийся научится с помощью учителя: 

формулировать цель деятельности на занятии; 

выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

планировать практическую деятельность на занятии; 

выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поиско-

вых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; 

работая по плану, составленному совместно с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструмен-

тов); 

определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество мастеров родного края; 

сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, по-

нимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее це-

лесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

вести небольшой познавательный диалог по теме занятия, коллективно анализировать изделия; 

вступать в беседу и обсуждение на занятии и в жизни; 

слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

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

Предметные результаты 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

гармонии предметов и окружающей среды; 

профессиях мастеров родного края; 

характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 
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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, делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, вы-

сказанное в ходе обсуждения; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

Знакомясь с технологией ручной обработки материалов в результате художественно-практической деятельности учащийся будет знать: 

обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 

линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помо-

щью чертёжных инструментов; 

названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

читать простейшие чертежи (эскизы); 

правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы; 

соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, материал из которого оно изготовлено, способы соединения дета-

лей, последовательность изготовления); 

экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое, вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям раз-

метки, соединять детали из бумаги с помощью клея; 

выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший чертёж (эскиз); 

работать инструментами и приспособлениями для бумаги; 

работать с шаблоном и геометрическим материалом; 

последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов изготовления, готовое изделие); 

использовать для изготовления различных изделий базовую форму «треугольник»; 

выполнять простейшие виды плетения из бумаги; 

оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную карту; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по простейшему чертежу или эскизу; 

определять способ соединения деталей и выполнять соединение известными способами. 
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Содержание деятельности 
 

1. Я и окружающие  

О себе, о дружбе, о друзьях… О добре и зле. «У камина». Клуб «Выручайка». В мире профессий. Принцессы Шарля Перро. Учимся работать в 

микрогруппе. Хлеб – наше богатство! Берегите время! 

2. Я и семья  

Роза для мамы. 

3. Я и природа  

И снова об осени… Выглянуло солнышко… Что за праздник без цветов… «Что такое зима?». Зимушка-зима. Бабочек весёлый хоровод. Цветоч-

ная карусель. В гостях у белочки. 

4. Я и книга  

Путешествие в сказку. Посылка от сказочных героев. Эдуард Успенский. Слушаем сказку. В гости к друзьям из Простоквашино. Знаменитые ма-

лыши. Незнайка. Да здравствуют книги! Клуб «Белая ворона». Фея Фантаста. 

5. Я и здоровье  

Письмо от дедушки Морфея. Наши страхи. Зимние забавы. 

6. Я и животные  

О кошках и собаках. О животном не очень приятном. Экзотические животные. Театр кошек Юрия Куклачёва. 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 
Раздел, тема Кол-во часов 

Умелые ручки. 1 класс 

1 Вводное занятие.  1 

2 Работа с нитями. 6 

3 Работа с пуговицами. Игра «У кого больше пуговиц» 2 

4 Скоро Новогодние праздники. Праздник «Украшаем елку» 4 

5 Ручные швы. Мастер – класс «Помогу младшему» 2 

6 Работа с тканью. Конкурс красоты для игольниц 8 

7 Цветочные фантазии. Праздник «Цветок для мамы» 3 

8 Экскурсия в школьный музей. Вышивка изделий.  6 
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9 Итоговое занятие. Праздник «Мои успехи». 1 

10 Итого: 33 

Умелые ручки. 2 класс 

1 Введение. Экскурсия в местную столовую.  1 

2 Работа с бумагой. Правила ТБ при работе с ножницами. Изготовление одежды повара из бумаги. 2 

3 Плетение из бисера. Праздник «Мы открываем магазин украшений». 7 

4 Работа с бумагой. Новогодние снежинки. 2 

5 Куклы из варежек и перчаток.  5 

6 Изонить. Экскурсия в зимний парк.  8 

7 Основы вышивки.  8 

8 Итоговое занятие. 1 

9 Итого: 34 

Умелые ручки. 3 класс 

1 Вводное занятие  1 

2 Работа с природным материалом 4 

3 Работа с пластилином 4 

4 Работа с бумагой и картоном. 15 

5 Работа с бросовым материалом  5 

6 Работа с тканью и нитками 5 

7 Итоговое занятие. 1 

8. Итого: 34 

Умелые ручки. 4 класс 

1 Вводное занятие  1 

2 Работа с бисером. 5 

3 Работа с тканью, мехом 4 

4 Работа с бумагой и бросовым материалом 15 

5 Вязание на спицах 4 

6 Работа с пластилином 4 
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7 Итоговое занятие. 1 

8. Итого: 34 

Программа курса внеурочной деятельности «Путешествие по тропе здоровья»  

Направление - спортивно-оздоровительное 

Форма – кружок 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристко-краеведческая, спортивно-оздоровительная 

Планируемые результаты: 

 Знать: 

• правила соревнований по спортивным играм; 

• меры личной и общественной профилактики болезней; 

• правила спортивных игр (футбол,  волейбол); 

• правила игры в шашки, шахматы; 

• правила катания на санках, лыжах, коньках; 

• основы техники безопасности во время занятий в пути следования на занятия и по дороге домой; 

• значение питания, ЗОЖ,  как фактора сохранения и укрепления здоровья; 

• значение экологии для окружающей среды. 

Уметь: 

• подбирать и проводить спортивные и подвижные игры; 

• играть по правилам в спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол); 

• соблюдать меры личной и общественной профилактики болезней; 

• соблюдать правила катания на санках, лыжах, коньках; 

• соблюдать экологическую чистоту; 

• вести здоровый образ жизни. 

Личностные результаты: 

• видеть важность в здоровом образе жизни; 

• бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих; 

• прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиции разных людей; 

• учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями, взглядами, мнениями; 

• осуществлять добрые дела полезные другим людям; 

• объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей. 

Метапредметные результаты: 
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      1.   Регулятивные УУД: 

определять  и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

составлять план выполняемой задачи совместно с учителем; 

составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера; 

работая по составленному плану использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература,  средства ИКТ) 

использовать дополнительные средства получения информации; 

уметь оценивать себя. 

уметь соотносить  результат своей деятельности с целью и оценить его; 

понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

2.   Познавательные УУД: 

уметь перерабатывать полученную информацию; 

выбирать наиболее удобную для себя форму получения информации; 

осуществлять поиск информации с использованием ресурсов сети Интернет. 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей, рисунков, схем. 

извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания. 

  3.   Коммуникативные УУД: 

доносить свою позицию в отношении здорового образа жизни до других; 

понимать позиции других; 

учиться выполнять различные роли в группах: лидера, исполнителя, критика; 

учиться предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 
Раздел, тема Кол-во часов 

Уроки нравственности. 1 класс 

1 Я и школа 2 

2 Я и окружающие 19 

3 Я и семья 1 

4 Я и природа 5 

5 Я и книга  3 
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6 Я и здоровье 3 

7. Итого: 33 

Уроки нравственности. 2 класс 

1 Я и школа 1 

2 Я и окружающие 12 

3 Я и семья 2 

4 Я и природа 8 

5 Я и книга  7 

6 Я и здоровье 3 

 Я и животные 2 

7. Итого: 34 

Уроки нравственности. 3 класс 

1 Я и школа 1 

2 Я и окружающие 12 

3 Я и семья 2 

4 Я и природа 8 

5 Я и книга  7 

6 Я и здоровье 3 

 Я и животные 2 

7. Итого: 34 

Программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры»  

Направление - спортивно-оздоровительное 

Форма – секция 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, спортивно-оздоровительная 

Планируемые результаты: 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» являет-

ся формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
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1. Регулятивные УУД: 

 

умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

планирование общей цели и пути её достижения; 

распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивное разрешение конфликтов; 

осуществление взаимного контроля; 

оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение  необходимых коррективов; 

принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

2. Познавательные УУД: 

добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, используя дополнительную литературу, свой 

жизненный опыт; 

перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на основе знакомых игр; 

устанавливать причинно-следственные связи.  

 

3. Коммуникативные УУД: 

взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных видах игры); 

адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач; 

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; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в группе. 
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Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности является физическая подготовленность и степень совершенства 

двигательных умений, высокий уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие. 

 

двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 

развитие физических способностей; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

развитие психических и нравственных качеств; 

повышение социальной и трудовой активности;планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг 

с использованием средств физической активности; 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной деятельности 

 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» обучающиеся 

должны знать: 

основы истории развития подвижных игр в России; 

педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств; 

возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством регулярных занятий; 

индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышение физической 

подготовленности; 

правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи; влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

Должны уметь: 

 

адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

отвечать за свои поступки; 

отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения; 
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управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками , владеть культурой общения; 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Содержание деятельности 

1.Здоровый образ жизни 

Беседа о здоровом образе жизни. 

2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений утренней гимнастики 

3 Личная гигиена 

Что такое гигиена. Правила личной гигиены. 

4 Профилактика травматизма 

Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса.  

5 Нарушение осанки 

Упражнения для укрепления осанки. 

6.Подвижные игры: 

 «Мяч по кругу» «Цепи кованы» «Поймай рыбку» 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 
Раздел, тема Кол-во часов 

Подвижные игры. 1 класс 

1 Здоровый образ жизни  1 

2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке!  1 
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3 Личная гигиена  1 

4 Профилактика травматизма 4 

5 Нарушение осанки 2 

6 Современные подвижные игры 24 

7. Итого: 33 

 

Подвижные игры. 2 класс 

1 Здоровый образ жизни  1 

2 Здоровье в порядке - спасибо зарядке!  1 

3 Личная гигиена  1 

4 Профилактика травматизма 3 

5 Нарушение осанки 2 

6 Современные подвижные игры 27 

7. Итого: 34 

Подвижные игры. 3 класс 

1 Здоровый образ жизни  1 

2 Здоровье в порядке - спасибо зарядке!  1 

3 Личная гигиена  1 

4 Профилактика травматизма 3 

5 Нарушение осанки 1 

6 Русские народные игры и забавы 28 

7. Итого: 34 

 

Подвижные игры. 4 класс 

1 Здоровый образ жизни  1 
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2 Здоровье в порядке - спасибо зарядке!  1 

3 Личная гигиена  1 

4 Профилактика травматизма 3 

5 Нарушение осанки 1 

6 Русские игровые традиции 27 

7. Итого: 34 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Направление - духовно-нравственное 

Форма – кружок 

Виды деятельности: игровая; познавательная; краеведческая; сюжетно - ролевые игры 

Ожидаемые результаты: 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные: 

 ученик получит знания о характере взаимоотношений с другими людьми, что станет предпосылкой воспитания доброжелательного и за-

ботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, формирования нравственного сознания младшего 

школьника; 

 знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, ученик начнёт осознавать базовые гуманистические ценности, 

характер отношений между людьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда; 

 с помощью обсуждения сказок, произведений художественной литературы ученик освоит первоначальные этические представления добра 

и зла, значение слов вежливости, правил вежливого поведения и их мотивации; 

 система вопросов и заданий, носящие диагностический и тренинговый характер позволит решить задачи самооценки и самопроверки уче-

ника; 

 ученик получит начальные нравственные представления, знакомясь с нравственными понятиями (например, "Что такое добрый посту-

пок?", "Какой нравственный выбор сделал герой?", "Что можно посоветовать в этой ситуации?", "Как её изменить?", "Бывает ли так в реальной 

жизни?"); 

 ученик научится сопоставлять, сравнивать героев, их поведение; классифицировать материал по разным основаниям (определить группы 

пословиц по теме – о добре, трудолюбии, отношении к учёбе.) 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определенному этапу урока) с помощью учителя;  
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понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника - в памятках) при работе с учебным мате-

риалом; 

высказывать свое предположение относительно способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные: 

целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя; 

понимать текст, опираясь на содержащуюся в нем информацию, находить необходимые факты, сведения и другую информацию; 

преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму под руководством учителя; 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из частей (под 

руководством учителя); 

осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления 

природы, школьные принадлежности и др.); 

проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя). 

Коммуникативные: 

ученик научится или получит возможность иметь и выражать своё мнение, аргументировать свою точку зрения, уважительно относиться к дру-

гим мнениям; 

ученик научится работать коллективно или в группах, парах, а также с заданиями на выбор альтернативного решения; 

ученик научится или получит возможность анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания; 

ученик научится создавать словесный портрет героя, оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты. 

Предметные результаты освоения программы: 

у учащегося будут сформированы: 

внутренняя позиция учащегося с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 
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эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

учащийся получит возможность для формирования: внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к обучению, к од-

ноклассникам, понимания необходимости учения. 

Приобретённые в результате освоения конкретного учебного курса знания и умения учащийся сможет использовать в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: соблюдения гигиенических правил; бережного отношения к природе; развития чувства ответственности, самостоя-

тельности; формирования стремления быть полезным окружающим; стремления к здоровому образу жизни. 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 
Раздел, тема Кол-во часов 

Уроки нравственности. 1 класс 

1 Я и школа 2 

2 Я и окружающие 19 

3 Я и семья 1 

4 Я и природа 5 

5 Я и книга  3 

6 Я и здоровье 3 

7. Итого: 33 

Уроки нравственности. 2 класс 

1 Я и школа 1 

2 Я и окружающие 12 

3 Я и семья 2 

4 Я и природа 8 

5 Я и книга  7 

6 Я и здоровье 3 

 Я и животные 2 

7. Итого: 34 

Уроки нравственности. 3 класс 
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1 Я и школа 1 

2 Я и окружающие 12 

3 Я и семья 2 

4 Я и природа 8 

5 Я и книга  7 

6 Я и здоровье 3 

 Я и животные 2 

7. Итого: 34 

Программа курса внеурочной деятельности «Знатоки родного края» 

Направление - духовно-нравственное 

Форма – клуб 

Виды деятельности: игровая; познавательная; краеведческая; проектно-исследовательская 

Ожидаемые результаты: 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебной задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в от-

крытом информационном пространстве; 

 использовать знаки, символы, модели для решения познавательных задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого исследовательского характера; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 проводить сравнение, классификацию по разным основаниям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 планировать и проводить наблюдения, высказывать суждения, делать умозаключения  и выводы, аргументировать свои идеи. 

Обучающийся  получит возможность научиться:использовать навыки социальной деятельности в основном учебном процессе и повседневной 

практике, в быту. 

Личностные универсальные учебные действия 

    У обучающегося будут сформированы: 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 
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 ценностное отношение к окружающему миру, готовность следовать нормам этического, нерасточительного, здоровьесберегающего пове-

дения; 

 гражданская идентичность в форме осознания "Я" как гражданина своего города, Самарской области, России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

Обучающийся получит возможность для формирования: мотивации к самовыражению и самореализации; 

устойчивого познавательного интереса к новым способам познания; морального сознания, способности к решению моральных проблем на ос-

нове учёта позиций партнёров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим, социальным требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия; понимать, что разные способы и приёмы приводят к различным результа-

там; предвосхищать результат; 

адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

формулировать собственное мнение и позицию; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке общего решения в совместной деятельности. 
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Тематическое планирование 

№ 

п\п 
Раздел, тема Кол-во часов 

Знатоки родного края. 1 класс 

1 Введение в предмет. Наша школа 8 

2 В какие игры играют дети нашей школы 5 

3 Улицы нашего города 7 

4 Обычаи и традиции г.Зеленогорска 5 

5 Музеи г. Зеленогорска 6 

6 Подведение итогов работы за год 2 

7. Итого: 33 

Знатоки родного края. 2 класс 

1 Вводное занятие "История моей страны начинается с меня" 1 

2 Известные люди, учившиеся в моей школе 5 

3 Исторические места города и края 8 

4 Герои Великой Отечественной войны, жители города Зеленогорска 7 

5 Памятники города и края 7 

6. Поэты и писатели города и края 3 

7. Подведение итогов работы за год 3 

8. Итого: 34 

Знатоки родного края. 3 класс 

1 Вводное занятие: "Природа моего края" 1 

2 Рельеф 5 

3           Полезные ископаемые 5 

4 Климат 5 

5 Реки и озёра 5 

6. Почвы и растительность 5 



160 
 

 

7. Животный мир 5 

8. Заповедные места Красноярского края 2 

9. Творческий отчёт 1 

10. Итого: 34 

Знатоки родного края.4 класс 

1 Вводное занятие: "Страницы истории нашего края" 1 

2 Первожители  нашего края. Кто они? 3 

3  Кто жил на берегу реки Кан? 5 

4 Завоевание Сибири 5 

5 Великие художники края 5 

6. Великие музыканты края 5 

7. О, спорт, ты – мир! 5 

8. Зеленогорск – город атомщиков  1 

 Творческий отчёт  1 

9. Итого: 34 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Школа вежливых наук» 

Направление - духовно-нравственное 

Форма – кружок 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая; познавательная, проектно-исследовательская, дискуссия 

Содержание деятельности 

Школьный этикет 

 Правила поведения в школе. Мы пришли на урок. Зачем нужны перемены? Мы в школьной столовой. Культура принятия пищи. Этика – наука о 

морали. Культура поведения и такт. 

Правила общения  

Зачем нужны вежливые слова? Доброжелательность. Какие  бывают поступки? Мои товарищи: вежливое обращение к сверстникам. Я и мои това-

рищи. Общение со сверстниками в  играх. Мой учитель. Думай о других: сочувствие, как его выразить? Моя семья. Я среди людей. Отношение к 

учителю, одноклассникам, окружающим. Забота о младших. Доверие в  общении. Игра «Город вежливости». Вежливый ли я дома? Приветствия и 

знакомства. Верность слову.. 

Самоконтроль: оценка, самооценка, самоконтроль. Поступки человека и его характер. Культура общения. Отзывчивость и доброта. 
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О трудолюбии  

Что помогает учиться лучше (старательность)? Как мы трудимся в школе. Мои обязанности в классе. Как мы трудимся дома. Бережливость: каж-

дой вещи своё место (береги свои и  школьные вещи). Культура физического и умственного труда. Золотые руки. Герои труда. 

Культура внешнего вида Основные правила Мойдодыра. Как я выгляжу. Домашняя одежда (викторина). Правила ухода за одеждой. Культура 

одежды. Язык красок. Что такое культура внешнего вида? Вежливость и внешний вид. Одежда и осанка. Этикет и мода. Чувство, настроение, ха-

рактер человека. Роль позы во внешнем облике. 

Внешкольный этикет  

Простые правила  этикета. Правила поведения на улице. Правила поведения в транспорте.  Правила поведения в общественных местах. Празднич-

ный этикет. «Спасибо» и «пожалуйста». Моя семья: традиции и праздники». Круглый стол. Осваиваем правило «так нельзя». 

Цветы в жизни человека. Праздничный этикет. Готовимся к празднику. «Прощание с начальной школой!» 

Обобщение изученного за  год. Итоговый тест. 

 

Ожидаемые результаты: 

Личностные УУД 

самоопределение 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих 

установка на здоровый образ жизни 

Регулятивные УУД 

понимание и сохранение учебной задачи 

адекватное восприятие оценки учителя и окружающих 

осуществление пошагового и итогового контроля 

различие способа и результата действия 

Познавательные УУД 

включение в творческую деятельность  учащихся 

установление причинно-следственных связей в изучаемом круге событий 

осуществление поиска необходимой информации и выделение конкретной информации с помощью учителя 

построение этически грамотных высказываний в устной и письменной форме 

Коммуникативные УУД 

адекватное использование коммуникативных средств для решения поставленных задач 

умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

аргументация своего решения и координация его с  решениями партнеров в сотрудничестве при выработке общего направления в совместной 

деятельности       
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Тематическое планирование 

№ 

п\п 
Раздел, тема Кол-во часов 

Школа вежливых наук. 1 класс 

1 Школьный этикет 5 

2 Правила общения 10 

3 О трудолюбии 5 

4 Культура внешнего вида 5 

5 Внешкольный этикет 8 

6 Итого: 33 

№ 

п\п 
Раздел, тема Кол-во часов 

Школа вежливых наук. 2 класс 

1 Школьный этикет 10 

2 Правила общения 5 

3 О трудолюбии 4 

4 Культура внешнего вида 5 

5 Внешкольный этикет 10 

6 Итого: 34 

Школа вежливых наук. 3 класс 

1 Школьный этикет 5 

2 Правила общения 11 

3 О трудолюбии 6 

4 Культура внешнего вида 7 

5 Внешкольный этикет 5 

6 Итого: 34 

Школа вежливых наук. 4 класс 
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1 Введение. Школьный этикет 10 

2 Правила общения 5 

3 О трудолюбии 5 

4 Культура внешнего вида 6 

5 Внешкольный этикет 8 

6 Итого: 34 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Геометрия вокруг нас» 

Направление - общеинтеллектуальное 

Форма – кружок 

Виды деятельности: познавательная, проектная, игровая 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 

 - развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической дея-

тельности любого человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты: 

- ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

- ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие направление движения. 

- проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

- выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

- анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной конструкции. 

- составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

- выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с заданным контуром конструкции. 

Предметные результаты: 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 

1→ 1↓,  указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). 

Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 
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Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в кон-

струкции. 

Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром  конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Со-

ставление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по соб-

ственному замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма 

шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная пирамида, пя-

тиугольная пирамида, икосаэдр. 

 

Содержание деятельности 

Числа. Арифметические действия. Величины 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков. 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения одно-

значных чисел и соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное число и др. Поиск нескольких решений. 

Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательность выполнения арифметических действий: отгадывание задуманных 

чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.) Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Форма организации обучения - математические игры: 

«Веселый счёт» – игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры«Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», «Математическое домино», 

«Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число» ,«Отгадай число и месяц рождения». 

Игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «Деньи ночь», «Счастливый случай», «Какой ряд дружнее?» 

Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч». 

Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление». 

Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске, «Морской бой» и др. 
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Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом условия. После-

довательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и иско-

мых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопро-

сы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Составление аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. 

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв вусловной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых 

и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных 

способов решения. 

Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх»,«вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрел-

ка 1→ 1↓,указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту(алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). 

Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в кон-

струкции. Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов ре-

шения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по соб-

ственному замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма 

шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная пирамида, пя-

тиугольная пирамида, икосаэдр. (По выбору учащихся.) 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 
Раздел, тема Кол-во часов 
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Геометрия вокруг нас. 1 класс 

1 Математика – царица наук 3 

2 Арифметические действия 5 

3 Величины 5 

4 Мир занимательных задач 12 

5 Геометрическая мозаика 7 

6 Математический КВН. 1 

7. Итого: 33 

Геометрия вокруг нас. 2 класс 

1 Математика – царица наук 4 

2 Арифметические действия 5 

3 Величины 5 

4 Мир занимательных задач 10 

5 Геометрическая мозаика 8 

6 Проектная деятельность 2 

7. Итого: 34 

Геометрия вокруг нас. 3 класс 

1 Математика – царица наук 4 

2 Арифметические действия 5 

3 Величины 5 

4 Мир занимательных задач 10 

5 Геометрическая мозаика 8 

6 Проектная деятельность 2 

7. Итого: 34 

Геометрия вокруг нас. 4 класс 
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1 Числа 4 

2 Арифметические действия 5 

3 Величины 5 

4 Мир занимательных задач 10 

5 Геометрическая мозаика 8 

6 Проектная деятельность 2 

7. Итого: 34 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Школа юного пешехода» 

Направление – социальное развитие личности 

Форма – кружок 

Виды деятельности: познавательная, проектно-исследовательская, проблемно-ценностное общение 

Ожидаемые результаты 

Личностные УУД. 
·  осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории и желании участ-

вовать в ее делах и событиях; 
. осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нравственных представлений и этических чувств; культура по-

ведения и взаимоотношений  в окружающем мире; 

.   установка на безопасный здоровый образ жизни; 

Регулятивные УУД. 

Учащийся научится: 
. регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 
. осуществлять информационный поиск для выполнения задач; 
· планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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 за-

дачи и задачной области; 

· адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
·  различать способ и результат действия. 
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. обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в единичном явлении, самостоятельно находить решение возникающих проблем, 

отражать наиболее общие существенные связи и отношения явлений действительности: пространство и время, количество и качество, причина и 

следствие, логическое и вариативное мышление; 

. наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать 

факты и события культуры, истории общества; 

Учащийся получит возможность научиться:         
·  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
· проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

· самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реа-

лизации, так и  в конце действия. 

Познавательные УУД. 
Учащийся  научится: 
· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной литературы; 

· осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

· строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме; 

·  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
·  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

· строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
. владеть базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в обла-

сти естественно-научных и социальных дисциплин; 

Учащийся получит возможность научиться: 
· осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

· осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
· осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
· осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

· строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные УУД. 
Учащийся научится: 
· адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения различных коммуникативных задач; 
· 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. 
Учащийся получит возможность научиться: 
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· учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

·  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
·  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

· аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной де-

ятельности. 

Содержание деятельности. 

Раздел 1. Азбука улицы. 
- Введение. Положение об отрядах ЮИД. Определение состава и структуры отряда. Выборы командира отряда, его заместителя, командиров 

групп. Разработка символа отряда, выбор девиза, разучивание отрядной песни. Выбор редколлегии, печатного органа отряда. Задание: изготовить 

и вывесить в школе многоцветный плакат о целях и задачах ЮИД. Приобрести брошюры с текстом Правил дорожного движения, форму для 

ЮИД, рабочие тетради. 

- Правила дорожного движения. История автомототранспорта и безопасности движения. Автомобили, мотоциклы и велосипеды. Правила дорож-

ного движения, их история. Задание: прочтение пособия М.Л. Форштат «Учись быть пешеходом», энциклопедия из серии «Я познаю мир» – «Ав-

томобили» и др. Сфотографировать на улицах города или села автомобили различных марок и видов. Поместить фотографии автомобилей в рабо-

чие тетради или на стенд. Провести с учащимися 1 – 2-х классов беседы по истории советских и российских автомобилей, сопроводить беседы 

фотоснимками. 
Знакомство с Правилами дорожного движения. Основные термины и понятия: участник дорожного движения, дорога, проезжая часть, тротуар, 

обочина (п. 1 ПДД). 
- Обязанности пешеходов. Пешеходные переходы и остановка маршрутных средств. Движение пешеходов. Движение организованных пеших ко-

лонн  (п. 4 ПДД). Обязанности пассажиров (п. 5 ПДД). Возможные опасные ситуации, возникающие при переходе дороги. Разбор ситуаций-

ловушек: «Обзор закрыт», «Внимание отвлечено», «Середина проезжей части», «Пустынная улица» и др. (Использование плакатов или стендов 

«Кажется безопасно? Нет – опасно!», плакатов «Улица без опасности» – изд. «Третий Рим»). 

- Светофор. История регулирования. Сигналы регулировщика. Светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов. Значение сигналов 

светофора (п. 5 ПДД). Предложить темы доклада, реферата, беседы, сообщения по правилам дорожного движения для детей. Тема определяется 

учителем в соответствии с желанием ребенка. С разработками учащиеся выступают перед школьниками младших классов и сверстниками. Вы-

ступления проходят в период подготовки к школьным каникулам в ходе «Недели безопасности дорожного движения». 
Изготовить макет светофора и продемонстрировать его работу в младших классах и детском саду. Написать рассказ или стихотворение о свето-

форе. 
Предупредительные сигналы автомобиля. 
Задание: изучение и тренировка подачи сигналов регулировщика Наблюдение за работой регулировщика. 

Патрулирование отряда ЮИД по улицам микрорайона. Посещение ГИБДД и присутствие на разводе инспекторского состава. 
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- Дорожные знаки. Классификация дорожных знаков: Предупреждающие, знаки приоритета, запрещающие, предписывающие, информационные, 

знаки особых предписаний, знаки сервиса, знаки дополнительной информации. Значение отдельных дорожных знаков. Разметка дороги (проезжей 

части). 

- Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств (П. 14 ПДД). Виды пешеходных переходов. Регулируемые и нерегулиру-

емые пешеходные переходы. Задание: начертить перекресток с пешеходными переходами и изучить с детьми Правила перехода дороги. Сфото-

графировать пешеходов, пользующихся подземными переходами, придумать под этим снимком интересную подпись. Сфотографировать пешехо-

дов, нарушающих ПДД, и придумать под снимками интересные подписи. Из картона изготовить макет перекрестка с разметкой проезжей части, 

дорожными знаками, использовать макет при проведении занятий и игр с учащимися младших классов по безопасности движения. 

- Маневрирование, обгон. Начало движения. Сигналы велосипедиста при поворотах, разворотах и остановке. Перестроение (п. 8 ПДД). Располо-

жение транспортных средств на проезжей части. Особенности движения по узкой проезжей части, многополосной дороге, дороге с тремя полоса-

ми движения (п. 9 ПДД). Обгон, встречный разъезд (п. 11 ПДД).   

- Перекрестки и их виды. Проезд перекрестков (п. 13 ПДД). Задание: изучить разметку проезжей части. Начертить схемы перекрестков различных 

видов. Сфотографировать движение на одном из перекрестков. Придумать и провести в подшефном классе игру «Наш перекресток». Написать в 

школьную газету заметку под названием «На перекрестке». 

- Движение через ж/д переезды (п. 15 ПДД), в жилых зонах (п. 17 ПДД). Приоритет маршрутных транспортных средств (п. 18 ПДД). 

- Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами (п. 19 ПДД), применение спецсигналов (п. 3 ПДД). 
- Буксировка, перевозка людей и грузов (п. 24). 

- Решение задач, повторение изученного (решение тестов, представленных в методическом пособии «Подготовка к конкурсу-фестивалю ЮИД 

«Безопасное колесо»: методическое пособие для руководителей отрядов ЮИД/Авт.-сост. Хамитова Э.А., Митрофанова О.Н. – Самара, 2007). 

Раздел 2. Медицина. 
- Основы доврачебной помощи. Травмы (открытые, закрытые): ушибы, переломы, вывихи. Первая помощь при переломах. Транспортная иммоби-

лизация (наложение шин), правила ее проведения, особенности иммобилизации при различных повреждениях. Правила переноски пострадавшего. 

Задание: наложение шин. 
- Раны и кровотечения. Виды ран. Виды кровотечений (артериальное, венозное, капиллярное). Способы остановки кровотечения. Наложение по-

вязок. Правила бинтования, виды повязок. Задание: наложить различные виды повязок. 

- Ожоги. Виды ожогов. Степени поражения при термических ожогах. Первая помощь при ожогах. 
- Комплектация индивидуальной аптечки. 

 - Обморок, стресс. Тепловой и солнечный удары. Холодовая травма. 
- Алгоритм оказания помощи при ДТП. Оценка тяжести состояния пострадавшего. Сердечно-легочная реанимация. Проведение искусственного 

дыхания и наружного массажа сердца. 

- Отравление. Первая медицинская помощь при отравлении. 

Раздел 3. Велосипед. 
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- Устройство и вождение велосипеда. Общее устройство велосипеда. Классификация велосипедов. Основные части велосипеда, их назначение, 

расположение. Техническое обслуживание, регулировка, мелкий ремонт велосипеда. 
- Учебная езда. Вводный инструктаж. Ознакомление с условиями соревнований «Безопасное колесо» (трассой, системой штрафов). 

- Фигурное вождение велосипеда. Установка трассы для фигурной езды на велосипеде. Ускорение, замедление. Правила вождения велосипеда по 

пересеченной местности. Вождение велосипеда в автогородке. Отработка упражнений «Змейка», «Качели», «Узкий проезд», «Габаритные воро-

та», «Проезд по ребристой доске», «Проезд через песок» и др. 

- Творческая деятельность. Подготовка выступления для этапа «Визитная карточка» конкурса-фестиваля «Безопасное колесо». 
- Участие в соревнованиях «Безопасное колесо».        

Тематическое планирование 

№ 

п\п 
Раздел, тема Кол-во часов 

Школа юного пешехода. 1 класс 

1 Азбука улицы  22 

2 Медицина  5 

3 Велосипед  6 

4. Итого: 33 

Школа юного пешехода. 2 класс 

1 Азбука улицы  21 

2 Медицина  6 

3 Велосипед  7 

4. Итого: 34 

Школа юного пешехода.3 класс 

1 Азбука улицы  17 

2 Медицина  10 

3 Велосипед  7 

4. Итого: 34 
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Школа юного пешехода. 4 класс 

1 Азбука улицы  17 

2 Медицина  10 

3 Велосипед  7 

4. Итого: 34 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» 

Направление - общеинтеллектуальное 

Форма – клуб 

Виды деятельности: познавательная, проектно-исследовательская, игровая 
Ожидаемые результаты: 

Личностные 

У ученика будет: положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской деятельности. 

Регулятивные 

Ученик сможет: принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Коммуникативные 

Ученик сможет: опускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 
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-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Ученик сможет: осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в том числе, контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления их результатов; 

Содержание деятельности 

Что такое проект: Исследование, исследователь, исследовательская задача (проблема). Знакомство с понятиями. Корректировка детских пред-

ставлений о том, что они понимают под словом “исследование”. Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует человек свою способ-

ность исследовать окружающий мир. Как выбрать тему проекта. Ответы на вопросы - что мне интересно больше всего? 

чем я хочу заниматься больше всего? чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? Хобби. Выбор интересной идеи. 

Темы исследования - фантастические, экспериментальные, теоретические. Выбор темы исследовательской работы. Обоснование выбранной темы. 

Цель и задачи проекта. Ответ на вопрос - зачем я провожу исследование. Цель указывает общее направление. Ответ на вопрос - зачем я провожу 

исследование. Цель указывает общее направление движения, задачи описывают основные шаги. 

Формулирование целей и задач исследования. 

Гипотеза проекта. Предположение, рассуждение, догадка, суждение, гипотезы-предположения. Слова – помощники – предположим, допустим, 

возможно, что, если… Проблема, выдвижение гипотез. Обсуждение итогов прошедших занятий, формирование портфолио ученика. 

Организация исследования. Формы и методы организации исследовательской деятельности. Вклад каждого участника группы в работу. 

Составление рабочего плана исследования. 

Поиск информации: книги, журналы, Интернет, кино- и телефильмы по теме 

исследования, беседы со взрослыми, друзьями. Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет. Источники 

получения информации: картосхемы, справочники, словари, энциклопедии и другие; правила работы с ними. Особенности чтения научно- 

популярной и методической литературы. 

Наблюдение – доступный способ добычи информации. Наблюдение. Приспособления для наблюдений: лупы, бинокли, подзорные трубы, 

телескопы, микроскопы, перископы, приборы ночного видения. 

Эксперимент. Эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. Действия с предметом исследования. План эксперимента. Результат 

эксперимента. Обсуждение итогов прошедших занятий, формирование портфолио ученика. 
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Индивидуальное исследование. Работа индивидуальная и коллективная. Индивидуальные консультации учителя. 

Работа в паре. Выбор темы. Распределение работы в паре. 

Работа в группе. Коллективная работа. Вклад каждого участника группы в работу. Распределение работы в группе. Выбор лидера группы. 

Презентация. Продукт проектной деятельности. Наглядный материал. Построение и размещение диаграмм, графиков, таблиц, схем и т.д. Отбор и 

размещение рисунков, фотографий. Приёмы презентации результатов исследовательской деятельности. 

Подготовка к защите проекта. Особенности записи исследования. Понятия. Классификация. Парадоксы. Ранжирование. Сравнения и метафоры. 

Выводы и умозаключения. Текст доклада. Тезисы. Схемы, чертежи, рисунки, макеты. 

Защита работ. Урок-конференция. Коллективный и личностный анализ результатов. Формирование портфолио. 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 
Раздел, тема Кол-во часов 

Учусь создавать проект. 1 класс 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Кто я? Моя семья. 1 

2 Чем я люблю заниматься Хобби. 1 

3 О чем я больше всего хочу рассказать.  Выбор темы твоего проекта. 1 

4 Как собирать материал. Твои помощники. Этап 1 

5 Повторение. Давай вспомним. 1 

6 Проблема. 1 

7 Проблема. Решение проблемы. 1 

8 Гипотеза. Предположение. Играем в предположения. 1 

9 Цель проекта. 1 

10 Задача проекта. 1 

11 Выбор нужной информации. 1 

12 Интересные люди - твои помощники. 1 

13 Продукт проекта. 1 

14 Виды продукта. Макет. Знакомство с понятием «макет», «поделка»  1 

15 Повторение пройденных проектных понятий. 1 

16 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 1 

17 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 1 
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18 Мини-сообщение. Семиминутное выступление. 2 

19 

20 Выступление перед знакомой аудиторией. 1 

21 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. 2 

22 

23 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме проекта. 1 

24 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 2 

25 
 

  

26 Повторение. Давай вспомним. 1 

27 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно. 1 

28 Играем в ученых. Поилка для цветов. 1 

29 Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. Это интересно. 1 

30 Тест «Чему я научился?» 1 

31 Памятка для учащегося-проектанта. 1 

32 Твои впечатления от работы над проектом. Пожелание будущим проектанта. Твои советы им. 1 

33 Советы на лето от Мудрого Дельфина. 1 
 

Всего: 33 

Тематическое планирование.  2 класс 

№     Тема занятия Кол-во часов 

1 Круг твоих   интересов. Хобби. Увлечения. 1 

2 Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. Твоё знакомство с понятиями «словарь», «про-

ект», «тема». 
1 

3 Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со словарями. 1 

4 Выбор помощников в работе над проектом. 1 

5 Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с понятием «этап». 
 

6 Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием «актуальность». 1 

7 Проблема. Решение проблемы. 1 

8 Выработка гипотезы-предположения. Твоё знакомство с понятиями «выработка», «гипотеза», 

«предположение». 
1 
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9 Цель проекта 
 

10 Задачи проекта 1 

11 Сбор информации для проекта 1 

12 Знакомство с интересными людьми. Интервью. 1 

13 Обработка информации. Отбор значимой информации. 1 

14 Создание продукта проекта. Твоё знакомство с понятиями «макет», «поделка» 1 

15 Играем в ученых. Это интересно  1 

16 Тест «Чему ты научился?» 1 

17 Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-сообщение) 1 

18 Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с понятием «презентация». 

Презентация. 
1 

19 Знаком ли ты с компьютером? Программа MPP-Microsoft Power Point 

Значимость компьютера в создании проектов. 
1 

20 Первые шаги составления презентации на компьютере. 1 

21 Совмещение текста выступления с показом презентации. 1 

22 Пробное выступление перед знакомой и незнакомой аудиторией 1 

23 Подготовка ответов н предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта 1 

24 Тест. «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина» 1 

25 Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки 1 

26 Самоанализ. Работа над понятием «Самоанализ» 1 

27 Играем в ученых. Это интересно 1 

28 Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности 1 

29 Памятка жюри конкурсов 1 

30 Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 1 

31 Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией 1 

32 Играем в ученых. Это интересно 1 

33 Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим проектам. Пожелание будущим проек-

тантам 
1 
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34 Советы на лето от Мудрого Дельфина 1 
 

Всего: 34 

Тематическое планирование для 3 класса 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом 1 

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение проблемы 1 

3 Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи 1 

4 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта 2 

5 

6 Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование 2 

7 

8 Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере 1 

9 Практическая работа. Создание мини-постера. 1 

10 Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка фотографий, рисунков, фигур, 

диаграмм 
3 

11 

12 

13 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 3 

14 

15 

16 Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР. Творческая работа. 

 Создание журнала 
1 

17 Программа МРР.   Дизайн.    Нахождение ошибок в готовой презентации и исправление их. Ра-

бота с командами «обрезка» и «границы рисунка» 
2 

18 

19 Фотографии на слайдах.  Работа с фотографиями на слайдах. 2 

20 

21 

22 

Требования к компьютерной презентации Power Point 2 

23 Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР. Изучение и осваивание 

возможностей программы МРР 
2 

24 

25 Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту. 2 
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26 

27 Составление первой презентации по заданному тексту. 1 

28 Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка информации. Ин-

тервью. Визитка. 
2 

29 

30 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 1 

31 Твои впечатления от работы над проектом 1 

32 Пожелания будущим проектантам 1 

33 Страницы благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом году. (Руководитель 

проекта – учитель, консультанты – родители; помощники- друзья) 

  

1 

34 Советы на лето от Мудрого дельфина. 1 
 

Всего: 34 

Тематическое планирование для 4 класса 

№     Тема занятия Кол-во часов 

1 Твои новые интересы и увлечения. 1 

2 Виды проектов. 1 

3 Исследовательски-творческий проект 1 

4 Творческий проект 1 

5 Ролево-игровой проект 2 

6 

7 Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей ее проверкой 2 

8 

9 Информационно-исследовательский проект 2 

10 

11 Практико-ориентированный проект 1 

12 Практико-ориентированный проект 1 

13 Монопредметный проект 2 

14 

15 Межпредметный проект 1 

16 Виды презентационных проектов 1 
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3 четверть (10часов) 

17 Вид презентации проекта, как отчет участников исследовательской экспедиции 1 

18 Вид презентации проекта, в рамках научной конференции 
 

19 Правильная подготовка презентации к проекту 1 

20 Работа с памяткой при подготовке публичного выступления 2 

21 

22 Работа с памяткой по составлению списка использованной литературы во время работы над 

проектом 
1 

23 Типичные ошибки проектантов 1 

24 Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся 1 

25 Программа МРР. Формирование умения работы с диаграммой. 
 

26 Программа МРР. Формирование умения работы с таблицей. 1 

4 четверть (8 часов) 

27 Практическая работа 1 

28 Тестирование. Самоанализ  

29 Использование ресурсов Интернета при подготовке к презентации 1 

30 Программа Microsoft Office Word. Формирование навыков работы с текстом и по настройке по-

лей и абзацев. 
1 

31 Твои впечатления от работы над проектом. 1 

32 Пожелания будущим проектантам. 1 

33 Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом году. 
 

34 Советы мудрого Дельфина на лето. 1 
 

Всего: 34 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования - 181 

       В основу Программы духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования положе-

ны ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества 

      Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования (далее - Програм-

ма) направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

в совместной педагогической работе организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов общества. 

Критерии оценки эффективности реализации программы: 
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- количественный и качественный показатели участия школьников в городских, региональных творческих конкурсах; 

- увеличение числа школьников, занимающихся в творческих кружках и клубах; 

- динамика изменений в состоянии психофизического и нравственного здоровья обучающихся; 

- уровень социальной и психологической адаптации обучающихся. 

 

Портрет ученика МБОУ "СОШ № 161". 
 Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации общественного договора фиксируется в 

портрете ее  выпускника: 

     умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками; 

владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и международных уровней; 

обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

любящий свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования является со-

циально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающе-

го судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культур-

ных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, соци-

ально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского об-

щества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьни-

ка 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; 



181 
 

 

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 культур-

ных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собствен-

ным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответ-

ственности 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 ре-

лигиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, религиозным традици-

ям, 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 культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 
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Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся 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 включен-

ные в программу образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть согласованы с родите-

лями обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от публичного предъявления родительской общественности программы воспита-

ния и социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, регулирующих получение образовательных услуг. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Организация духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и пра-

вопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережли-

вость; трудолюбие. 

4) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

5) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетиче-

ское воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

6) Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на осно-

ве отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования и организуемо-

го в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 
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Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет собой высшую цель стремле-

ний, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 

(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различ-

ных субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направле-

на на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности млад-

шего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) 

происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это воз-

можная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым дру-

гим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нрав-

ственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребён-

ку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифициру-

ется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного раз-

вития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подра-

жания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуаци-

ей, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого 

в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием того педагогически организованного общения должно быть совместное 

освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной актив-

ности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 
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предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного 

учреждения должна быть по возможности согласована. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучаю-

щихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно 

полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их ду-

ховно-нравственного развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педа-

гогически определяемая как вопрос,  превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. По-

нимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. 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, моего 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. 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффек-

тивной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности 

ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в прак-

тической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудниче-

ства взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

- в личном  примере ученикам. 
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Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших 

законах государства; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

•  интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
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• 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, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах 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. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (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. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 
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• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательного учреждения — овладение 

навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

• участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий); 

• знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, участие в организации и проведении презентаций 

«Труд наших родных»; 

• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно- ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде); 
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• освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

• приобретение начального опыта 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 творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• 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 эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической деятельности 

по месту жительства. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• 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, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

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 ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая 
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шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательного учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развитие умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

• освоение навыков 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); развитие умения различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного; 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

Перечень реализуемых воспитательных форм и мероприятий 

 

  

Формы Мероприятия 

  

 

1класс 

Беседы 

 

Классные часы 

  

  

Участие в подготовке и прове-

дении мероприятий, 

 конкурсов 

 

Спортивные соревнования 

  

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что такое доброта?», «Государствен-

ные символы России», цикл бесед «Трудиться - всегда пригодится», «Твое здоровье». 

 «Что значит-быть учеником?» , «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», 

«Любимое время года», «Моя семья»; «Моя малая Родина»,«Народные приметы», «Мой до-

машний любимец» и др. 

  

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: «Праздник Осени», «Новогодняя 

сказка», «Посвящение в первоклассники», Акция «Бессмертный полк», Акция «Помоги пой-

ти учиться», Весенняя неделя добра, День матери, День Памяти, День пожилого человека 

конкурсы рисунков «Осторожно, дорога!» «Зимняя сказка», конкурсы чтецов  
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Сюжетно-ролевые игры 

   

Проектная деятельность 

 Спортивные соревнования «Весёлые старты» (Совместно с д/с №6, №9) 

 «Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, девочки», 

«Правила безопасности», «Богатырская наша сила!» 

 

 «Учусь создавать проект» 

  

2-3 

класс 

Беседы 

  

Классные часы 

  

  

Участие в подготовке и прове-

дении мероприятий, 

конкурсов  

  

Спортивные соревнования 

Сюжетно-ролевые игры 

Проектная деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы – дружная семья», «Как появилась религия», «Что такое Кон-

ституция ?» Цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду» 

«Все мы разные, но все мы равные», «С детства дружбой дорожи»,  «Хочу и надо – трудный 

выбор», «Профессии моих родителей»,  «Моя родословная», «Я и мое имя», «Я – зеленого-

рец!», «Моя  любимая книга», Акция «Бессмертный полк», Акция «Помоги пойти учиться», 

Весенняя неделя добра   

  

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: День пожилого человека «Ново-

годняя сказка», День матери, День Памяти 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля 

и 8 марта»); конкурсы чтецов  

Спортивные соревнования «Весёлые старты», День здоровья  

«Вместе весело шагать»,  «Мои друзья», «Масленица», «Вперёд, мальчишки», «Красный, 

жёлтый, зелёный» 

 «Учусь создавать проект».  

  

 

4 класс 

Беседы 

  

 

Классные часы 

  

 

Участие в подготовке и прове-

дении мероприятий, 

 конкурсов 

   

 Спортивные соревнования 

 

Сюжетно-ролевые игры 

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем не просто» «Мир человеческих чувств»,  «Для чего 

нужна  религия», «Россия-Родина моя!», «Государственное устройство России», «Мир про-

фессий» 

«А гражданином быть обязан»,  «Край любимый, край родной»,   «По страницам истории 

Отечества», «Мой  любимый  литературный герой», «Труд и воспитание характера», «Что 

значит быть полезным людям?», Акция «Бессмертный полк», Акция «Помоги пойти учить-

ся», Весенняя неделя добра 

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия:  «Новогодняя сказка», День ма-

тери, День Памяти, День пожилого человека 

 Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Береги здоровье»; конкурсы 

чтецов  

  

Спортивные соревнования «Весёлые старты», 
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Проектная  деятельность 

«Масленица», «А,ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки», «Безопасное колесо» 

«Мир моих увлечений» 

«Вместе творим, исследуем, создаем», «Учусь создавать проект». 

 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся, является важнейшей задачей дея-

тельности школы. 

В школе организованы воспитательные подпространства: холл, оформленный творческими работами учащихся, уголки с символикой Рос-

сийской Федерации и Красноярского края, спортивный и актовый залы для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных 

проектов и т.п.,  позволяющие учащимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, краевые, муниципальные и школьные празд-

ники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершен-

ства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

Огромная роль в нравственном становлении личности школьника принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников, несет 

нравственные нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагоги умеют организовывать учебные ситуации для 

решения проблем духовно-нравственного характера и связывают их с реальными жизненными и социальными ситуациями; умеют проектировать 

дела и мероприятия, в которых происходит присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения 

и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Традиционными формами взаимодействия с родительской общественностью в начальной школе  МБОУ Лицея №10  являются: 

1. День открытых дверей для родителей (консультация педагогов, психолога, логопеда, социального педагога). 

2. Повышение педагогической культуры родителей по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

3. Проведение интерактивной формы круглых столов с приглашением родителей «Взаимодействие школы и семьи во имя личностного развития 

школьника». 

4 Индивидуальные консультации и совместная разработка плана воспитания и взаимодействия в процессе воспитания.  

5. Родительские собрания.  

6. Родительские конференции.  

7. Педагогические практикумы.  
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8.Совместные классные часы, походы, экскурсии и т.д.  

9. Психологические тренинги. 

10. Совместные праздники, концерты, конкурсы  и туристические походы. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в Федеральном Законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Феде-

рации,  

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

др. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
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Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 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 уровне начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – 

становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися 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, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 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 втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 
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• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх 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 и т. д. 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности 

Для оценки качества результатов воспитания обучающихся можно использовать критерий личностного роста школьников, а саму оценку 

производить по следующим показателям: 

• накопление школьниками основных социальных знаний; 

• развитие позитивных отношений школьников к базовым общественным ценностям; 

• приобретение школьниками опыта социально-значимого действия. 

      Оценка качества воспитания младших школьников ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирова-

ние универсальных учебных действий и производится путем сопоставления поставленных в каждом классе целей воспитания и реально получен-

ных результатов, фиксируемых педагогическим наблюдением, индивидуальной диагностикой ЦОКО и сохраняемых в Портфолио, а также в 

«Книге моих размышлений».  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни   

         Программа формирования экологической культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психиче-

ского здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся при получении начального общего образования являются:  

 ФЗ - № 273 от29.12. 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
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 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и под-

ростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Концепция УМК «Школа 21 века», «Планета Знаний». 

         Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздей-

ствием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 

(за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограниче-

ния свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

        В основу программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни положены принципы: 

  актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими, культурными, экологическими, соци-

альными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство обучающихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

 доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается оптимальный для усвоения объем информации, кото-

рый предполагает сочетание изложения экологической и гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстра-

циями, что  улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия реше-

ния, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования  драматических сцен. 

  положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значительное внимание позитивным, с точки зрения здо-

ровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более 

эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения; 

 последовательности Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их логическую преемственность в процессе его 

осуществления; 

 системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здо-

ровью, в виде целостной системы; 
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 сознательности и активности направлен на повышение активности обучающихся в вопросах здоровья, что возможно только при осозна-

нии  ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения 

форм поведения и стилей жизни. 

Целью программы является создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоцио-

нального благополучия и формирования ценности здоровья  и здорового образа жизни. 

Задачи программы: 

  сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

-  научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

-  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 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 состав-

лять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

-  дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкого-

ля, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

-  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

-  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

-  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

-  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

-  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с осо-

бенностями роста и развития. 

Ожидаемые результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при получении 

начального общего образования.  

Обучающиеся должны научиться: 

- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвра-

щения; правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной организации учебного труда; 

- объяснять связи здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует заботиться о здоро-

вье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего 
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самочувствия и успешного учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, 

инфекционных заболеваний; 

- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и поведения человека, разнообразия окружающего мира – 

природного, мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически  осторожного поведения в окружающей среде; 

- основам здоровьесберегающей учебной культуре;  

- здоровьеразвивающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

- противостоянию вредным привычкам; 

- необходимости экономия в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и человека; следования законам природы; 

- разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, специалистам, взрослому; 

- планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное 

поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

- оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

- делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружа-

ющих людей, природы; 

- высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

- организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом инди-

видуальных особенностей; 

- самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

      Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравствен-

ное и социально-психологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для се-

бя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей 

на практике.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей района.  

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации.  

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- 1 спортивный зал, 1 тренажерный зал, кабинет врача, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, школьная столовая на 200 мест, 

учебные кабинеты –  8  кабинетов  начальных классов, кабинет музыки, кабинеты  ИЗО и технологии, опенспейс зона. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоро-

вья и охраны труда  учащихся.  
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В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованная  необходимым игровым и спортивным инвен-

тарём. 

Работает медицинский кабинет,  ежедневно с 8.00 до 16 часов 20 минут (кроме воскресенья).  

  В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизу-

альных средств. 

Режим использования компьютерной техники и ТСО на  уроках начальной школы определены СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требо-

вания к режиму учебно-воспитательного процесса». 

Продолжительность непрерывного применения технических средств  обучения на уроках 

 

Классы 

  

Непрерывная длительность (мин.), не более:  

Просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах отра-

женного све-

чения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр динамических 

изображений на учебных 

досках и экранах отражен-

ного свечения 

Работа с изображением на 

индивидуальном мониторе 

компьютера и клавиатурой 

Прослушивание 

аудиозаписи 

Прослушивание 

аудиозаписи в 

наушниках 

1-2 10 15 15 15 20 10 

3-4 15 20 20 15 20 15 

 

   Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав спе-

циалистов:  

- учителя физической культуры – 2-3; учитель-логопед – 1; учитель – дефектолог – 1; педагог-психолог – 1; медицинский работ-

ник – 1; социальный педагог  - 1. 

         В школе действует расписание полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса». Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается 

благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функци-

онального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Внеурочные заня-

тия, которые проводят педагоги школы, проходят в игровой форме, тоже способствуют снятию напряжения у детей. 

        Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  
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      Здоровьесберегающее  пространство школы органично дополняется взаимодействием с детской поликлиникой,  с СРЦНЗ (социально-

реабилитационным центром несовершеннолетних Зеленогорска), который ежегодно в апреле месяце проводит серию занятий с первоклассниками 

по профилактике вредных привычек «Капелька», лыжная секция под руководством тренера Долматовой Татьяны Николаевны.  

         На базе школы создан отряд «Юный инспектор ГАИ» (ЮИД), работает «Школа юного пешехода». 

Медицинское обслуживание в школе 

Ежегодно  в школе медицинским работником проводятся следующие мероприятия: 

Организационные мероприятия 

- проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года; 

-  подготовлен медицинский кабинет; 

-  выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек;  

- анализ состояния здоровья детей; 

- координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений; 

- ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества пищи; 

- контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения      натуральных норм, бракераж готовой продукции; 

- распределение школьников на медицинские группы для занятий физической культурой;  

- оформление медицинских карт обучающихся 1-ых классов и вновь поступивших школьников. 

 

 Лечебно-профилактические мероприятия 

- Проводится  медицинский осмотр узкими специалистами обучающихся 1-ых и 4 – ых классов, а также диспансерной группы обучающихся.  

Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки , что позволяет выявить функциональные расстройства организма, 

предупредив их, назначив  соответствующее лечение. Осмотр проводится специалистами: хирургом, окулистом, неврологом, лор-врачом, 

педиатром. Охват детей составляет 100%.  

- Проводится обследование физического развития обучающихся 1-4-х классов. 

- Оформлены листы здоровья во всех классных журналах 

- Осуществляется ежеквартальный осмотр обучающихся на педикулёз и чесотку, проводится систематический контроль лечения.  

- Обучающиеся,  подлежащие диспансерному учёту, поставлены на медицинский контроль.    

- В течение учебного года ведётся систематическая работа по  профилактике травматизма обучающихся.  

-При организации учебных занятий по профилактике безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры могут быть использованы информационные материалы (плакаты, видеоролики), разработанные ОАО "РЖД" и МВД России. 

- Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках физкультуры.  

- Для профилактики йододефицитного состояния школьников при приготовлении пищи используют йодированную соль.  

Санитарно-эпидемические мероприятия 

- Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме обучающихся с  мед. отводом по состоянию здоровья ). 
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- Профилактические прививки проводятся  педагогическому коллективу:  против клещевого энцефалита, от  дифтерии (АДСМ), против кори, 

против гриппа. 

- В период эпидемии гриппа проводится витаминизация обучающихся начальных классов.    

- Проводится  обследование обучающихся начальной школы на гельминты и проводится дегельминтизация выявленных больных.  

- Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение за выявленными больными.  

- Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения и воспитания обучающихся (режим освещения и 

проветривания, заполнение листов здоровья.)  

- Осуществляется ежедневный контроль организации питания,  технологией приготовления пищи, мытьем посуды, сроками реализации 

скоропортящихся продуктов, бракераж готовой пищи.  

- Регулярно проводится осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые заболевания, с последующей регистрацией  результатов осмотра в 

журнале.  

Санитарно-просветительская деятельность  
- Ежегодно проводятся    лекции и беседы для школьников по следующим темам:  

 «Здоровый образ жизни»;  

«Клещевой энцефалит и как его избежать»;   

«Профилактика педикулеза»; 

«Травматизм и оказание 1-ой помощи»;  

«Профилактика инфекционных заболеваний»;  

«О вреде курения, 4-ые классы);  

«Профилактика острых кишечных заболеваний»;  

«Зачем нужна «пуговка». Профилактика туберкулеза». 

- Проводятся беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии школы; о личной гигиене технического персонала; о необхо-

димых мерах профилактики инфекционных заболеваний школьников. 

- В течение учебного года медицинские требования к  организации образовательного процесса педагогами и обслуживающим персоналом 

выполняются полностью. 

Использование возможностей УМК «Начальная школа ХХI века» и «Планета Знаний» в образовательном процессе. 

УМК «Начальная школа ХХI века» и «Планета Знаний» формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. Содержа-

ние учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися 

начальных классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению лич-

ностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на об-

суждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, нравственного и  ду-

ховного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 
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Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентирует внимание 

на физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. (Например: составь 

устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих 

занятиях спортом и т.д.)  При выполнении  таких заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные 

произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим 

людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

не только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных открытий в 

жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует созданию комфортной 

атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», 

«Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», «Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др. 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно 

быть здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. Например, 

темы: «Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и куль-

тура поведения в обществе» и т.д. Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем органов позволяет акцентировать 

внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах поддержа-

ния и укрепления здоровья. Темы: «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Бе-

реги зубы», и др.   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для развития каждого первоклассника. Принцип вариатив-

ности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, 

что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, особенностям развития и склонностям.  Ряд заданий 

по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной характер. Например:  подготовься к походу, что возьмёшь, сколько 

будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др. 

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоро-

вью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим народам и 

культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и об-

щества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной продук-

тивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению 

учащимися правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  
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Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отноше-

ния к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.   

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое 

внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  данных УМК помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человече-

ской жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, 

уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благопо-

лучия и процветания Родины. Учебно-методические комплекты даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащих-

ся на укрепление собственного физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья.  

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада, поздравление ветера-

нам, праздник для родителей и многое другое.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников, 

но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской 

культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 

«Основы православной культуры») и др. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным ценностям  решается средствами 

всей системы учебников «Начальная школа 21 в.», «Планета Знаний»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

            Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря система-

тической работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебной деятельности, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательной 

деятельности строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домаш-

них заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школы 

    Учебный план в 1-4 классах определяет объем учебной нагрузки обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательных отношений и соответствует требованиям СанПиНов. В рамках производ-

ственного контроля два раза в год проводятся смотры учебных кабинетов по соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарно-

гигиенических требований. В рамках контроля проверяется выполнение следующих требований: наличие и система работы с журналом инструк-

тажа по технике безопасности обучающихся воспитанников; наличие в кабинетах пакета инструкций; соблюдение правил техники без опасности, 

электробезопасности, охраны труда; санитарного состояния кабинетов. 
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Использование здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности. 

     Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока. Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех уроках в 

начальной школе. Физминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д., индикатором рацио-

нальности проведенного урока является момент наступления утомления, определяемый учителем по снижению учебной активности, возрастанию 

двигательных и пассивных отвлечений у большинства школьников. Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический климат 

отмечен на 80% уроках по школе в целом. Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е. доля времени, за-

траченного школьниками на собственно учебную работу) находится в диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и педаго-

гических наблюдений для оценки плотности урока. Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3 до 7., причем учителя четко вы-

держивают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает физиологически оптимальное «переключение». В основном, педаго-

гический коллектив рационально использует методы преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-15 

минут. В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). Таким образом, гигиенически оптимальная организация уро-

ка является реальным механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим особых материальных затрат и завися-

щими от человеческого фактора.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

      Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обу-

чающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возмож-

ностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.                                 

 Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися  всех групп здоровья на уроках физической культуры в соответствии с комплексной 

программой по физической культуре (введение третьего часа физической культуры в 1-4 классах): 

- разделы программного материала: «Лёгкая атлетика», «Гимнастика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжная подготовка»; 

- организация работы по подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО); 

   - работу в спортивных секциях и кружках; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно – двигательного характера при получении 

начального общего образования; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной ак-

тивности; 

- организацию динамической паузы в 1-х классах после 2-ого урока; 

- регулярное проведение спортивно – оздоровительных мероприятий: 

- «День здоровья» (2 раза в год); 

- «Весёлые старты» (октябрь – ноябрь); 
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- «К стартам готов!», «Лыжня зовет!» (январь – февраль); 

- спортивный праздник «Папа, мама и я – спортивная семья!»; 

- просветительская работа с родителями.  

В школе созданы условий для воспитания у учащихся экологической культуры, экологически целесообразного поведения, для социального 

становления и развития личности через организацию совместной познавательной деятельности, осуществление действенной заботы об 

окружающей среде, через следующие формы работы: 

- Городской экологический фестиваль «Пусть всегда будет солнце»; 

- Городской конкурс исследовательских работ и проектов «Умное поколение». Направления: Медицина, Экология; 

- Акция «Кормушка» (изготовление кормушек для птиц); 

- Городская игра для 3 классов «Экологическая тропа»; 

- Городская экологическая акция «Колокольчик», посвященная дню защиты животных 1-4 классы; 

- Городская викторина «Зверье мое»; 

- Городская экологическая акция «Новый год у елочки». 

Реализация этого направления зависит от администрации организации, осуществляющей образовательную деятельность, учителей физической 

культуры, медицинских работников, психологов, педагогов школы, педагогов организации дополнительного образования ЦЭКиТ. 5. Реализация 

дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются модифицированные образовательные программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни и экологической культуры: 

- программа для 4х классов «Вместе творим, исследуем и создаём»;   

- программа «Занимательная химия» для 3-4-х классов; 

- программа «Путешествие по тропе здоровья» для 1-4 классов (педагоги школы). 

Эффективность реализации этого направления зависит от совместной деятельности педагогов дополнительного образования и школы. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные 

занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней 

здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицатель-

но влияющим на здоровье детей и т. п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к совместной работе: 
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 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования и активно участвуют в них); 

 «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей); 

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы родителей); 

 проект «Академия Колобка» совместно с родителями. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения окружающей среды, укрепления здоровья, профилактике вредных привычек: 

«Откуда берутся грязнули?» - игра-путешествие, познавательная беседа-практикум «Если хочешь быть здоров...», «Мы - друзья природы», класс-

ный час «Правила гигиены», игра-соревнование «Зимние забавы», познавательные беседы «Секреты здоровья», «Зеленая аптека», «Кожа человека 

и ее здоровье», «Растения под нашей защитой», «Как мы помогаем природе?!», «Как сохранить свое здоровье», здоровья», «О культуре поведения 

в природе», спортивный праздник, посвященный дню защитника Отечества, конкурс плакатов «Формула здоровья». Дни здоровья; конкурсы, 

праздники и другие активные мероприятия, направленные на пропаганду формирование экологической культуры и здорового образа жизни. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направлена на повы-

шение квалификации работников школы, повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, формирования экологической культуры включает: Лекции, семинары, круглые столы, родительские собрания: «Режим дня – ос-

нова сохранения и укрепления здоровья», «Основные факторы, способствующие укреплению и сохранению здоровья первоклассников», «Сани-

тарно-гигиенические нормы учебных занятий по классам», «Жалеть надо уметь», «Как учить детей беречь здоровье», «Детская агрессия», «Дети и 

телевидение», «Типологии родительских отношений. Различные типы воспитания детей», «Экология и мы», «Характер моего ребенка. Психоло-

гические особенности младшего школьника», «Дети и компьютер», «Роль самооценки в формировании личности», «Кризисы взросления младше-

го школьника». Привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Оценка эффективности реализации программы 

        Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного трав-

матизма; утомляемости учащихся и т.п.  

           Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся не подлежат итоговой 

оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых веду-

щими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения детей.  

          В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения:  
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- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей се-

мьи, педагогов, сверстников; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

первоначальные знания о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, физиологического, психического, соци-

ально-психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

- элементарные знания основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни;  

- первоначальные знания норм и правил экологической этики;  

- первоначальные знания традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России;  

- первоначальные умения выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и без-

опасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми;  

- адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

- первоначальные умения анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья человека;  

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;  

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды; 

-  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всесторонне-

го развития личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;  

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активно-

сти в целях укрепления физического, духовного и социально - психологического здоровья; 

-  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм;  

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 - опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

     Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе по-

стоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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     Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцени-

ваются в рамках мониторинговых процедур. 

       Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, 

оценке и прогнозу состояния физического здоровья обучающихся их физического развития.  

       Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по укреплению 

здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

 установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического здоровья обучающихся; 

 определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению негативных воздействий на физическое здоровье 

учащихся; 

 прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя:  

 наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

 распределение обучающихся по группам здоровья; 

 охват обучающихся горячим питанием; 

 пропуски обучающимися уроков по болезни; 

 участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

 занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной направленности; 

 сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физического здоровья и развития учащихся; 

 подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

 мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в образовательном учреждении.  

Критерии здоровья: 

1.показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

 наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение оздоровительных мероприятий) 

 обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

 количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемые в школе; 

2. результативные показатели: 

 соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским нормативам);  

 коэффициент заболеваемости; 

 динамика групп риска; 

 спортивные достижения учащихся: 

 отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности; 
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 динамика показателей здоровья педагогов; 

 число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

       Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

      Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры школьников является единство их экологического 

сознания и поведения. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни обучающихся 

Основные направления 

деятельности 

 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

 

Критерии оценки уровней 

сформированности компетенций 

 

Организация внеурочной деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- проектная работа 

 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

 

- Активно участвует в акциях по защите природы, в экопроектах,  

проявляет инициативу в организации походов, викторин и других  

мероприятий, выполняет правила ППБ и ПДД. 

 

- Принимает участие в мероприятиях под влиянием (давлением)  

одноклассников, недостаточно бережлив, может иногда нарушать  

правили ППБ и ПДД. 

- Расточителен, причиняет ущерб природе, равнодушен к делам 

класса,нарушает правила. 

 

Организация  

физкультурно-оздоровительной работы: 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

 

- Понимает необходимость своего физического развития и сохране-

ния здоровья, старательно занимается на уроках физкультуры и по-

сещает спортивную секцию пропагандирует свой вид спорта среди 

одноклассников, организован и деятелен. 

- Не до конца осознает необходимость сохранения здоровья, занима-

ется на уроках физкультуры, но секцию посещает не регулярно или 

под  (невыраженный) нажимом родителей, может нарушать режим 

дня и отдыха, в спортивных мероприятиях участвует неохотно. 

- К сохранению здоровья относится равнодушно, не посещает спор-

тивной секции, пропускает уроки физкультуры или занимается не-

охотно, в спортивных мероприятиях предпочитает не участвовать, 
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режим дня нарушает постоянно, опаздывает на уроки 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы  

   Пояснительная записка 

Программа коррекционно – развивающей работы направлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО на создание системы комплексной по-

мощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных усло-

вий обучения и воспитания, е. т. другие дети в возрасте до 18 это дети инвалиды либо лет, не признанные в установленном порядке детьми -

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специ-

альных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной про-

граммы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, так и различные варианты специаль-

ного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в от-

дельных классах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным програм-

мам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень уча-

стия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физиче-

ском и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образова-

ния и их интеграции в организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

В основе коррекционно–развивающей работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее реше-

ния, консультаций на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

consultantplus://offline/ref=5F01551545B808697FD9A941C46CAA11826E2E4FB84D6987AC8ADE4BC24A967B6F0825D6B1B0A545eCE0E
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Организационно-совещательной формой коррекционного сопровождения является психолого–медико–педагогический консилиум, состав которо-

го ежегодно назначается и утверждается приказом директора по школе.   

Цели и задачи программы 
Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказа-

ние помощи детям этой категории в освоении ООП НОО. 

Задачи программы: 
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуаль-

ными 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 инте-

грации в образовательной организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии); 

 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 образова-

тельных 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, право-

вым и другим вопросам. 

Категории детей с ОВЗ при получении начального общего образования в МБОУ «СОШ №161»: 

 слабовидящие; 

 слабослышащие; 

 дети с тяжелыми нарушениями речи; 

 дети с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 дети, имеющие трудности в обучении, обусловленные ЗПР; 

  дети- инвалиды; 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Принципы формирования программы 
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Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной поль-

зой 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 согла-

сованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения про-

блемы 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 (за-

конных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность, 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. 

  Направления работы 
Программа коррекционно-развивающей работы при получении начального общего образования включает в себя взаимосвязанные модули 

(направления). Данные модули отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексно-

го обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организа-

ции; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррек-

цию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий, обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их се-

мей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализа-

ции обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образова-

тельного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания  
Программа коррекционной работы при получении начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 

её основное содержание. 

Диагностическая работа включает:  
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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 эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 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 коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особы-

ми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формиро-

вание универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Условия реализации коррекционной работы 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие умений срав-

нивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 

 опора на сохранные анализаторы ребенка; 

 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 



214 
 

 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют кор-

рекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изуча-

емого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция откло-

нений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

Принцип системности коррекционных (исправление и или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей в развитии), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, 

опора на зону ближайшего развития) задач. 

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексно-

го обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной 

и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

   

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обуча-

ющихся 

Задачи (направления) деятельности 

 

Планируемые ре-

зультаты. 

 

Виды и формы дея-

тельности, меропри-

ятия. 

 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответственные 

 



215 
 

 

Консультирование педагогических ра-

ботников по вопросам инклюзивного об-

разования 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной ра-

боты с ребенком, ро-

дителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Учитель – дефектолог 

Социальный педагог 

 

Консультирование обучающихся по вы-

явленным проблемам, оказание помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной ра-

боты с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Учитель – дефектолог 

Социальный педагог 

Консультирование родителей по вопро-

сам инклюзивного образования, выбора 

стратегии воспитания, психолого-

физиологическим особенностям детей 

 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной ра-

боты с родителями  

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Учитель – дефектолог 

Социальный педагог 

 

Информационно – просветительская работа 

Задачи (направления) деятельности 

 

Планируемые ре-

зультаты 

 

Виды и формы дея-

тельности, меропри-

ятия. 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

 

Ответственные 
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 Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образова-

тельного процесса 

Этапы реализации коррекционно - развивающей программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образова-

тельной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы орга-

низации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно исполнительская деятельность). Результатом работы является образователь-

ный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекцион-

но-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы:  

Информирование родителей (законных 

представителей) по медицинским, соци-

альным, правовым и другим вопросам  

 

Организация работы 

семинаров, тренин-

гов, Клуба и др. по 

вопросам инклю-

зивного образования  

Информационные меро-

приятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Учитель – дефектолог 

Социальный педагог 

Психолого-педагогическое просвещение 

педагогических работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания дан-

ной категории детей  

Организация мето-

дических мероприя-

тий по вопросам ин-

клюзивного образо-

вания  

Информационные меро-

приятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Учитель – дефектолог 

Социальный педагог 
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Взаимодействие специалистов школы, обеспечивающих системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Такое взаимодействие включает: 

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 учебно-познавательной, речевой, эмоцио-

нальной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 

Механизм реализации программы определяется Положением о деятельности школьного психолого–медико–педагогического консилиума 

Психолого – педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

В МБОУ «СОШ №161» работает психолого-медико- педагогический консилиум, в задачи которого входит: 

 определение готовности к школьному обучению детей, поступивших в школу, с целью выявления «группы риска»; 

 комплексное обследование обучающихся начальных классов, имеющих затруднения в освоении образовательных программ; 

 разработка индивидуальных программ обучения и развития детей «группы риска»; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в данном образова-

тельном учреждении; 

 отслеживание динамики развития (наблюдение, диагностические «срезы» в начале и конце учебного года для уточнения образовательного 

маршрута, внесение соответствующих коррективов); 

 организация взаимодействия учителей, специалистов, медицинских работников; 

 социальное взаимодействие с родителями и/или законными представителями; 

 оказание консультативной помощи педагогам, родителя и/или законным представителям. 

Консилиумы подразделяются на плановые и внеплановые. 

Плановые консилиумы проводятся 3 раза в год. Деятельность планового консилиума ориентирована на решение следующих задач:  

ноябрь: результаты первичного обследования специалистами школы вновь поступивших детей, разработка системы психолого-педагогического 

сопровождения;  

декабрь: динамическая оценка состояния детей и коррекция, при необходимости, ранее намеченной программы психолого-педагогического со-

провождения;  

апрель: оценка эффективности коррекционно-развивающей работы с обучающимися в рамках психолого-педагогического сопровождения.  

Внеплановые консилиумы. 

Внеплановые консилиумы проводятся по запросам педагогов, родителей и/или законных представителей. 

 Условия реализации программы 



218 
 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном учреждении специальных условий обучения и воспитания де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Условия реализации Содержание 

- обеспечение дифферен-

цированных условий 

- создание условий для оптимального режима учебных нагрузок; 

- - вариативные формы получения образования и   специализированной помощи в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

- обеспечение психоло-

го-педагогических усло-

вий 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

- реализация адаптированных образовательных программ 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности. 

- обеспечение специализи-

рованных условий 

- выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ре-

бёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образователь-

ных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; 

- -комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррек-

ционных занятиях. 

- обеспечение здоровье 

сберегающих условий 

- оздоровительный и охранительныйрежим; 

- укрепление физического и психического здоровья; 

- профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

- Обеспечение участия 

всех детей с ограничен-

ными возможностями 

- -развитие системы обучения и воспитания, имеющих сложные нарушения психического и (или) физи-

ческого здоровья; 

- -обеспечение всех обучающихся равными возможностями, независимо от степени выраженности 



219 
 

 

здоровья в жизни школы нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми  в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

Программно-методическое обеспечение 

Условия реализации Содержание 

- Коррекционно-развивающие про-

граммы, необходимые для осуществ-

ления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социаль-

ного педагога, учителя- логопеда 

- В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физиче-

ского развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использо-

вание специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 

пособий для образовательных учреждений, в том числе цифровых образовательных ресур-

сов. 

- Диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий 

- диагностические комплексы для мониторинга процесса развития: (познавательная, лич-

ностная эмоциональная, социально-коммуникативная и др.) 

- - программы индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом реализации Программы является создание комфортной развивающей образовательной среды в школе, учитывающей специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; обеспечивающей воспитание, обучение, социальную 

адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующей достижению результатов освоения программы 

начального общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Образовательные результа-

ты 

Характеристика 

для обучающихся 

Личностные УУД  Ценностно – смысловая ориентация обучающихся: 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

 знание моральных норм и умение выделять нравственный аспект поведения; 

 достижение оптимального эмоционального развития ребёнка;  

 готовность и способность ребёнка с ОВЗ к саморазвитию; 
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 становление самооценки. 
Познавательные УУД  достижение оптимального познавательного развития обучающегося, развития произвольности, высо-

кий уровень активности, самостоятельности; 

 организация деятельности в рамках учебных и практических целей; 

 динамика развития познавательных способностей. 

Регулятивные УУД  Организация обучающимися своей учебной деятельности: 

 концентрация внимания на учебных и практических задачах; 

 определение важности и последовательности выдвигаемых целей в рамках конкретной учебной и 

внеучебной образовательной ситуации; 

 ориентация на систему требований заданной учебной задачи научить учиться. 

Коммуникативные УУД  социальная адаптация ребёнка в коллективе, обществе; 

 счёт позиции других людей партнёров по общению и деятельности; 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

для педагогов 

Профессиональные ком-

петентности 

 Высокий уровень эффективности образовательного пространства: 

 повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей с ОВЗ, с трудностями в образова-

тельном процессе, реальных возможностях и механизмах их адаптации в обществе; 

 овладение навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с ребёнком; 

 формирование эмоционального принятия индивидуальности ребёнка с ОВЗ; 

 создание условий для обеспечения психологической и педагогической поддержки, безопасности се-

мьи ребёнка с ОВЗ и его окружения. 

 

3. Организационный раздел  

3.1.Учебный план начального общего образования - 230 

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации обра-

зовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
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 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

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 и учебное время, отводи-

мое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержа-

ния образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ского коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части (в 9 классе);  

 реализацию модульной образовательной программы «Основы проектной деятельности (5- 7 класс); 

Учебный план школы составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами  

Учебный план 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №161»  

Н а ч а л ь н о е  о б щ е е  о б р а з о в а н и е ,  1 - 4  к л а с с ы  

 

Учебный план 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого 

Федеральный компонент 

Русский язык и литератур-

ное чтение  

Русский язык 132 136 136 170 574 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык (англий-

ский) 

 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 

 

132 136 136 136 540 

Обществознание и естество-

знание (окружающий мир) 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

   34 34 



222 
 

 

Искусство Музык          33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство  33 34 34 34 135 

Технология Технология (Труд) 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 ИТОГО: 660 748 748 816 2972 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология       

Математика и информатика Информатика    34 34 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык с элементами 

углубления 

33 34 34  101 

Обществознание и естество-

знание (окружающий мир) 

Развитие познава-

тельных способностей 

   34 34 

 Общий объем аудиторной  

учебной нагрузки 

693 782 782 884 3141 

 Допустимый объем учебной 

нагрузки  

693 782 782 884 3141 

 

Учебный план 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого 

Федеральный компонент 

Русский язык и литератур-

ное чтение  

Русский язык 4 4 4 5 17 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык (англий-

ский) 

 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 

 

4 4 4 4 16 

Обществознание и естество-

знание (окружающий мир) 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

3 2 2 2 8 

Основы религиозных куль-    1 1 
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тур и светской этики 

Искусство Музык          1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 ИТОГО: 20 22 22 24 88 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология       

Математика и информатика Информатика    1 1 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык с элементами 

углубления 

1 1 1  3 

Обществознание и естество-

знание (окружающий мир) 

Развитие познавательных 

способностей 

   1 1 

 Общий объем аудиторной  

учебной нагрузки 

21 23 23 26 93 

 Допустимый объем учебной 

нагрузки  

21 23 23 26 93 

 

Формы промежуточной аттестации 

  Классы  

Предметные области Предметы I II III IV 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 
Списыва-

ние 

Диктант  
Диктант  Диктант 

Литературное чтение 

Проверка 

читатель-

ских уме-

ний 

Проверка читатель-

ских умений Проверка чита-

тельских умений 

Проверка читательских 

умений 

Иностранные языки  
Иностранный язык 

(английский) 
 

Контрольная рабо-

та 

Контрольная ра-

бота 
Контрольная работа 
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Математика и ин-

форматика 

Математика 

Кон-

трольная 

работа 

Контрольная рабо-

та 
Контрольная ра-

бота 
Контрольная работа 

Информатика и ИКТ    Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

Ком-

плексная 

работа 

Комплексная рабо-

та 
Комплексная 

работа 
Комплексная работа 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 

 

 Зачёт 

Искусство 

Музыка  
Накопительная си-

стема оценки 

Накопительная 

система оценки 

Накопительная система 

оценки 

Изобразительное искус-

ство 
 

Накопительная си-

стема оценки 

Накопительная 

система оценки 

Накопительная система 

оценки 

Физическая культу-

ра 
Физическая культура  

Накопительная си-

стема оценки 

Накопительная 

система оценки 

Накопительная система 

оценки 

Технологи 

 я 
Технология  

Накопительная си-

стема оценки 

Накопительная 

система оценки 

Накопительная система 

оценки 

      

3.2. Календарный учебный график МБОУ «СОШ№161» - 233 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (п.10, ст.2) и ФГОС НОО. 

Годовой календарный учебный график реализации образовательной программы отвечает требованиям СанПиН. 

Продолжительность учебного года: 

2-4 классы – 34 недели 

1 класс – 33 недели 

Продолжительность учебной недели: 

1- 3 классы - 5–ти дневная учебная неделя 

4 класс - 6–ти дневная учебная неделя 

Начало учебного года  - 1 сентября. Если 1 сентября выпадает на воскресенье – со 2 сентября. 

Примерное количество недель в четвертях: 

1 четверть – 7-9 недель 
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2 четверть – 7-9 недель 

3 четверть – 10-11 недель 

4 четверть – 7-8 недель 

Количество каникулярных и праздничных дней  - 29 для обучающихся по пятидневной неделе, 27 - для обучающихся по шестидневной неделе. 

Для обучающихся в 1 классе в середине третьей четверти устанавливаются дополнительные каникулы. Промежуточная аттестация проводится 1 

раз в год в течение четвёртой четверти. 

 

3.3. План внеурочной деятельности   

Пояснительная записка к плану 

Цель внеурочной деятельности – обеспечить соответствующую возрасту адаптацию ребенка в школе, оптимизировать учебную нагрузку и 

создать благоприятные условия для развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

– сформировать системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

– развить опыт творческой деятельности и способности;  

– сформировать культуру общения;  

– воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

Формы оценки 

Для учета достижений учащихся во внеурочной деятельности в школе используют:  

– портфолио учащегося; 

– опросы, анкетирование и самооценку обучающихся по итогам выполняемых заданий; 

– педагогическое наблюдение. 

Освоение программ внеурочной деятельности на уровне начального общего образования сопровождается аттестацией учащихся в 

следующих формах. 

Программа внеурочной деятельности Форма аттестации 

Спортивно-оздоровительное направление 

Секция «Подвижные игры» Сдача нормативов ГТО 

Кружок «Путешествие по тропе здоровья» Сдача нормативов ГТО 

Социальное направление 

Социальные практики «Школа юного пешехода» Творческая работа 

Общеинтеллектуальное направление 

Кружок «Занимательная химия» Тестирование 

Клуб «Учусь создавать проект» Презентация проекта (мини-проекта) 

Кружок «Геометрия вокруг нас» Интеллектуальный конкурс 
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Духовно-нравственное направление 

Кружок «Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и что 

такое плохо»» 

Собеседование 

Клуб «Знатоки родного края» Презентация проекта (мини-проекта) 

Общекультурное направление 

Студия «Школа вежливых наук» Конкурс 

Кружок «Умелые ручки» Проектная работа 

Планируемые результаты 

В результате реализации внеурочной деятельности у выпускников начальной школы будут сформированы личностные и метапредметные 

результаты, которые направлены на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

образования. 

Ресурсное обеспечение 

1. Кадровое обеспечение 

Занятия проводят учителя начальной школы, педагог-психолог, классные руководители, педагог-логопед. Координирующую роль в 

организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности. 

2. Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает: 

– наборами иллюстраций по каждому направлению внеурочной детальности, настольными играми, художественной литературой; 

– спортивным залом со спортивным инвентарем для младших школьников; 

– актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой; 

– кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенной к локальной сети Интернет. В кабинетах информатики имеются 

проектор, интерактивные доски и 20 компьютеров с выходом в интернет. 

3. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации внеурочной деятельности осуществляется в рамках финансирования основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Объем нагрузки и режим внеурочной детальности 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет в 1-м классе – 35 минут, во 2–4-х классах – 40 минут. При проведении 

двух и более занятий подряд установлен перерыв длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 
 

Модель реализации 
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      Для эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников    в МБОУ «СОШ№161» реализуется модель, которая 

основывается на  оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и предполагает, что в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники школы (учителя, педагог-организатор, педагог-психолог,  воспитатель ГПД, библиотекарь и др.). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива, организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления.  

Предполагаемые результаты реализации данного плана 
Результаты первого уровня (приобретение  обучающимися социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни); 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения обучающихся к базовым общественным ценностям и к социальной 

реальности в целом); 

Результаты третьего уровня (приобретение обучающимися опыта самостоятельного социального действия). 

 

Виды и формы внеурочной деятельности.  
Содержание внеурочной деятельности обучающихся складывается из совокупности направлений развития личности и видов деятельности, 

организуемых педагогическим коллективом школы совместно с социальными партнерами – учреждениями  дополнительного образования, куль-

туры, спорта. Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ№161»  в ходе реализации требований ФГОС представлена в таких формах как художе-

ственные, культурологические, филологические, сетевые сообщества, школьные спортивные 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. 

 

 

Виды внеучебной деятель-

ности 

Образовательные формы Уровень результатов 

внеурочной деятельности 
 

1. Игровая Интеллектуальные игры  

Спортивные игры  

Деловая игра 

-Приобретение школьником социальных знаний. 

-Формирование ценностного отношения к социальной реальности. 

-Получение опыта самостоятельного социального действия. 

2. Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое об-

щение) 

Концерты,  праздники на 

уровне класса и школы. 

Школьные концерты, вы-

ставки, акции. 

- Приобретение школьником социальных знаний. 

- Формирование ценностного отношения к социальной реальности. 

- Получение опыта самостоятельного социального действия. 

3. Социальное творчество 

(социально значимая волон-

Социальная проба  (инициа-

тивное участие ребенка в со-

-Приобретение школьником социальных знаний. 

-Формирование ценностного отношения к социальной реальности. 
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терская деятельность) циальной акции, организо-

ванной взрослыми). 

КТД (коллективно-

творческое дело). Социаль-

ный проект. 

-Получение опыта самостоятельного социального действия. 

4.Трудовая  деятельность Кружки технического моде-

лирования. 

Трудовой десант. 

 Субботники. 

 

-Приобретение школьником социальных знаний. 

-Формирование ценностного отношения к социальной 

реальности. 

-Получение опыта самостоятельного социального действия. 

5.Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных секций, 

беседы о ЗОЖ.  

Школьные, муниципальные,  

спортивные соревнования. 

Социально значимые спор-

тивные и оздоровительные 

акции 

 

-Приобретение школьником социальных знаний.  

-Формирование ценностного отношения к социальной реальности. 

-Получение опыта самостоятельного социального действия. 

6.Художественное творче-

ство 

Кружки художественного 

творчества.. 

Художественные выставки. 

Социальные проекты на ос-

нове художественной дея-

тельности. 

-Приобретение школьником социальных знаний. 

-Формирование ценностного отношения к социальной реальности. 

-Получение опыта самостоятельного социального действия. 

7. Учебно – познавательная 

деятельность 

Олимпиады 

Проектно-исследовательские 

конкурсы. 

Викторины, познавательные 

игры, познавательные бесе-

ды. 

 

- Приобретение школьником социальных знаний. 

- Формирование ценностного отношения к социальной реальности. 

-Получение опыта самостоятельного социального действия. 

8. Экологическое Экскурсии в парк, сквер, лес; 

«Туристическая тропа»: 

Приобретение школьником опыта:  

- устанавливать простейшие экологические причинно-следственные связи 
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сетевой проект в окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опас-

ности для окружающей среды и здоровья человека; способы их предот-

вращения; правила экологически целесообразного, здорового и безопас-

ного образа жизни; правила научной организации учебного труда; 

- объяснять связи здоровья природы со здоровьем человека, его умением 

учиться и экологической грамотностью; как следует заботиться о здоро-

вье человека и здоровье природы:  

- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здо-

ровья природы и поведения человека, разнообразия окружающего мира – 

природного, мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических 

связей; экологически  осторожного поведения в окружающей среде. 

 

 

         План внеурочной деятельности школы определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для обучающихся 1 – 

4 классов, время, отводимое на внеурочную деятельность по классам.  

Обучающимся предоставляется выбор при изучении курсов. Содержание направлений формируется после изучения запросов родителей 

учащихся. 

План внеурочной деятельности:  

Направление Название курса 

(модуля) 

Форма Количество часов в год Общее коли-

чество часов 
1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

Спортивно-

оздоровительное раз-

витие личности 

Подвижные игры Секция  33 34 34 34 135 

Путешествие по 

тропе здоровья 

Кружок 33 34 34 34 135 

Духовно - нравствен-

ное развитие личности 

Уроки нравствен-

ности, или «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо 

Кружок 33 34 34 34 135 

Знатоки родного 

края 

Клуб 33 34 34 34 135 
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Общекультурное раз-

витие личности 

Умелые ручки Кружок 33 34 34 34 135 

Школа вежливых 

наук 

Студия  33 34 34 34 135 

Общеинтеллектуальное 

развитие личности 

Учусь создавать 

проект 

Социальные 

практики    

33 34 34 34 135 

Геометрия вокруг 

нас 

Кружок 33 34 34 34 135 

Занимательная 

химия 

Кружок 33 34 34 34 135 

Социальное развитие 

личности 

Школа юного пе-

шехода 

Кружок 33 34 34 34 135 

ИТОГО: 1350 

 

3.4. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 

Кадровые условия (укомплектованность, уровень квалификации) реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния 

Школа укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательной организации,  способными  к  инновационной  профессиональной деятельности, учебно - вспомо-

гательным персоналом, медицинским работником (медсестра), работниками столовой, обслуживающим персоналом. 

Непрерывность  повышения  теоретической  готовности  и  практической 

компетенции в области введения ФГОС реализуется в школе в следующих формах: 

Формы повышения квалификации Формы обобщения и распространения опыта 

-обучение на дистанционных курсах ; 

-обучение на очных КК ИПК РО; 

-участие  в  семинарах муниципального  уровня; 

-участие в профессиональных практических конференциях; 
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-обучение на курсах, организованных на базе УО; 

-проведение систематических теоретических и прак-

тических семинаров; 

-проведение тематических педагогических советов. 

-участие в профессиональных конкурсах, 

-проведение  мастер-классов,  открытых 

уроков; 

-мастер-классы на уровне школы, муниципальном уровне. 

Организация методической работы  

Мероприятия:  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателя ГПД по проблемам введения ФГОС.  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательной организации.  

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания педа-

гогического и методического советов, совещания при заместителе директора  по учебно-воспитательной работе, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.  

                 

          МБОУ «СОШ №161» г. Зеленогорска располагает необходимым кадровым потенциалом, адекватным развивающей образовательной 

парадигме федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Кадры начальной школы имеют базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, способны к инновационной про-

фессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному об-

разованию в течение всей жизни.  

В их компетенцию входит осуществление обучения и воспитания младших школьников, использование современных образовательных, 

информационно-коммуникационных технологий обучения, способность эффективно применять учебно-методические, информационные и иные 

ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего образования, постоянно развиваться в профессиональном отноше-

нии.  

Характеристика кадрового обеспечения  образовательной  деятельности на уровне НОО 
  Образование Стаж работы в должности Категория 

№п/п Специалисты Высшее 
Среднее спе-

циальное 
1-10  лет 10-20 лет Более 20 лет Высшая Первая Нет 

1. Учитель начальных клас-

сов 
7 1  1 7 

8   

2. Педагог - психолог 1      1  
3. Учитель - логопед 1    1 1   
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4. Учитель английского языка 2   1 1  2  
5. Учитель физкультуры 2  1 1   1 1 
6. Воспитатель ГПД 1  1     1 
7. Педагог-библиотекарь 1    1   1 
8 Учитель - дефектолог 1  1      

 

Педагоги являются участниками Всероссийского фестиваля педагогических идей « Открытый урок» и Всероссийского фестиваля исследо-

вательских и творческих работ  «Портфолио» (издательского дома « Первое сентября»), победителями I Российского фестиваля IT – активных пе-

дагогических работников «PRO-движение», лауреатами всероссийского конкурса «Школа Росатама», лауреатами и победителями краевого кон-

курса «Портфолио педагога начальной школы 21века», участниками и победителями городского дистанционного конкурса «Учитель года», побе-

дителями зонального конкурса методических разработок молодых педагогов.  

Кадровый состав призван обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, содействующей 

освоению основной образовательной программы. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального  общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы  начального  общего образо-

вания являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных образова-

тельных программ дошкольного образования и начального общего образования;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательного процесса. 

 Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. Для того чтобы прогнозировать, направлять, вести ре-

бенка к успеху,  его нужно знать и понимать. Познание каждого школьника, его индивидуальности, потребностей, творческого потенциала - глав-

ное направление работы педагогов школы.  

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-

психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной среде. 

              

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников          образовательных отношений при получении 

 начального  общего образования 
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Уровни психологического 

сопровождения 
 

Объекты психологического сопровожде-

ния 

Формы психологического сопровождения 

 

 

коллективное 

групповое 

индивидуальное 

 

 

 

 

обучающиеся 

группы учащихся 

 класс 

параллель 

родители учащихся 

 учителя-предметники 

 классные руководители 

 группы учителей-предметников 

 

консультирование 

профилактические беседы 

 тематические классные часы 

 тематические родительские собрания 

 тематические лектории 

 наблюдение 

 анализ результатов мониторинга,  анкет, наблюдения 

 

Цель:  

создание условий для успешного обучения обучающихся начального общего  образования   и обеспечение дальнейшего их поступательного раз-

вития 

Задачи: 

- Следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокультурном этапе онтогенеза с опорой на личные достиже-

ния, которые реально есть у ребенка. 

- Учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетность потребностей, целей, и ценностей его разви-

тия. 

- Систематически отслеживать протекание адаптационного периода учащихся. 

- Систематически отслеживать динамику психического развития младшего школьника в процессе его обучения.   

- Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, а также детям с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

- Обеспечивать поддержку одаренных детей. 

-  Осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения тех возможностей, которые она представляет для обуче-

ния и развития школьника, и тех требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню развития. 

-  Осуществлять определение психологических критериев эффективного обучения и развития школьников. 

-  Разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы работы, которые рассматриваются как условия успешного обу-

чения и развития школьников. 

- Осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной работы в соответствии с  основным положением 

Концепции ФГОС общего образования.    
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3.4.3 Финансово-экономические  условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 

Основным источником финансирования реализации основной образовательной программы НОО МБОУ «СОШ №161» является бюджетное 

финансирование. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается на исполнение рас-

ходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражен в ежегодно утверждаемом Управлением образования администрации ЗАТО г.Зеленогорска муниципальном за-

дании.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной организации 

на текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций: 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательной организации; 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах образовательной 

организации  и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в т.ч. здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретному работнику Школы применяют балльную оценку, порядок 

расчета которой установлен Примерным положением об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города 

Зеленогорска, находящихся в ведении Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, утвержденного постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 11.10.2013 № 437-п. 

 Школа самостоятельно определяет объем средств, направляемых на осуществление выплат стимулирующего характера по видам выплат 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включенной в основную 

образовательную программу образовательного учреждения (механизмы расчета необходимого финансирования представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда 

работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 

ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым 

предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образо-

вания детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локаль-

ных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на 

базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

Муниципальное задание, бюджетная смета размещены на сайте школы в разделе «Финансово-хозяйственная деятельность». 

 

3.4.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

  

Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой, которая обеспечивает организацию всех видов деятель-

ности младших школьников, соответствует санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, отвечает требованиям к оснащенности школьных помещений, позволяет обеспечить реализацию современных обра-

зовательных потребностей. 

 В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в образовательном учреждении оборудованы следующие 

кабинеты.  

Учебные кабинеты начальных классов имеют следующее оснащение: 

1) компьютер, принтер, проекционное оборудование, интерактивная доска, наличие Интернет-канала 

2) Учебный комплект  «Кирилл и Мефодий» (1-4 классы); 

4) Комплект ноутбуков для учащихся 1-2 классов (15 шт на параллель) 

5) Цифровой микроскоп для учащихся 1-2 классов (1 шт на параллель) 

В школе оборудованы: 
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- спортивный зал, 

- актовый зал,  

- библиотека,  

- кабинет психолога, 

- кабинет логопеда, 

- детский клуб «Космос». 

По договору сетевого взаимодействия (безвозмездная аренда) с МБОУ ДОД СДЮШОР «Олимп» обеспечена возможность организации 

уроков плавания в бассейне «Волна». 

Имеется выделенная интернет линия, сервер образовательного  учреждения, аккумулирующий в информационном центре  учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса, разработан  сайт образовательного учреждения. 

Обучение в начальной школе в МБОУ «СОШ №161» г. Зеленогорска проходит в закрепленных за классами помещениях. Вместе с тем в 

школе функционируют кабинеты по отдельным предметам: компьютерный класс, классы английского языка, спортивный и актовый залы. 

Все перечисленные помещения соответствуют требованиям ФГОС НОО и способствуют решению задач освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования.  

Учебно-методические и информационные ресурсы  
Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования. 

МБОУ «СОШ №161» также имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным обра-

зовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Информационно-библиотечный центр укомплектован печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебно-

го плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Учебно - методические и информационные условия реализации основной образовательной программы общего образования 

       СПИСОК учебников в МБОУ «СОШ №161»  согласно требованиям ФГОС НОО 

«Начальная школа XXI века» - это система учебников (учебно-методический комплект) для 1-4 классов общеобразовательных учрежде-

ний, которая обеспечивает достижение требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. Система разработана коллективом учёных Института содержания и методов обучения РАО, Московского государственного педагогического 

университета, Российской академии повышения квалификации и переподготовки работников образования, Московского государственного уни-

верситета. Руководитель проекта - заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

профессор Виноградова Наталья Федоровна. Учебно-методический комплект (УМК) «Начальная школа XXI века» выпускает издательский 

центр «ВЕНТАНА-ГРАФ». 
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Автор класс изд-во год 

Андрианова Т.М. Букварь 1 Астрель 2016 

Андрианова Т.М., Илюхина В.А. Русский язык 1 Астрель 2016 

Кац Э.Э. Литературное чтение 1 Астрель 2016 

Башмаков М.И., Нефёдова М.Г. Математика 1 Астрель 2016 

Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир 1 Астрель 2016 

2 класс       

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. / Под ред. Иванова С.В. Рус-

ский язык 

2 ВЕНТАНА-ГРАФ 2012 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение 2 ВЕНТАНА-ГРАФ 2012 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика 2 ВЕНТАНА-ГРАФ 2012 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 2 ВЕНТАНА-ГРАФ 2012 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. Русский язык 3 ВЕНТАНА-ГРАФ 2013 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение 3 ВЕНТАНА-ГРАФ 2013 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика 3 ВЕНТАНА-ГРАФ 2013 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир 3 ВЕНТАНА-ГРАФ 2013 

Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. и др. Русский язык 4 ВЕНТАНА-ГРАФ 2014 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение 4 ВЕНТАНА-ГРАФ 2014 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика 4 ВЕНТАНА-ГРАФ 2014 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир 4 ВЕНТАНА-ГРАФ 2014 

 

3.4.5 Информационно- методические  условия  реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 

Создание единого информационно-образовательного пространства одна из главных стратегических целей деятельности коллектива школы.  

Деятельность по информатизации образовательной деятельности в строится по следующим направлениям:  

 обеспечение контроля качества образования посредством ведения электронных форм мониторинга,  

 автоматизация управленческой деятельности (сбор, обработка, хранение, передача, анализ информационных данных обо всех 

направлениях и результатах деятельности школы), обеспечение совершенствования содержания образования посредством 

применения Интернет, ЭОР, ЦОР ресурсов,  



238 
 

 

 обеспечение совершенствования методов обучения посредством активного применения информационно – коммуникационных 

технологий,  

 обеспечение информационного обмена между всеми участниками образовательной деятельности,  

 обеспечение информационной открытости деятельности школы в сети Интернет, в иных средствах массовой информации, 

повышение ИКТ – компетентности учителей, педагогических и руководящих работников, повышение ИКТ - компетентности 

учащихся в урочной и внеурочной, в проектной и учебно-исследовательской деятельности, обеспечение образовательной 

деятельности компьютерной техникой,  

 обеспечение лицензионными программами для компьютерной техники.  

Состояние информационного оснащения кабинетов начальных классов  

№ Наименование Количество 

имеющихся 

1 Компьютер  4 

2 Ноутбуки 4 

3 Интерактивные доски 6 

4 Цифровые фотоаппараты 1 

5 Цифровые видеокамеры 1 

6 Цифровые микроскопы 1 

7 Микрофоны 2 

8 Мобильный класс 1 

9 Экран 2 

10 Проектор  8 

  

3.5  Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы начального общего образования и механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

В школе созданы необходимые условия для реализации ФГОС НОО. Новые запросы участников образовательных отношений и внешние вызовы 

приводят к необходимости изменений   

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Педагогические работники обязаны не реже чем 

раз в 3 года повышать свою квалификацию. 

Повысить квалификацию педагогов  по приоритет-

ным направлениям.  
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Приоритетным направлением являются: 

 - индивидуализация учебного процесса в условиях 

ФГОС ООО 

- поддерживающие оценивание 

- работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья  

Мотивация творческого и профессионального роста 

педагогов, стимулирование  их участия в инноваци-

онной деятельности. 

материально-

технические 

-  материально-техническая база, соответствующая 

действующим санитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества организации и проведения 

всех видов и форм  организации учебного процес-

са, предусмотренных учебным планом.  

Выполнение всех санитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов школы интерактивным 

оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений для занятий 

внеурочной деятельностью. 

Изменение образовательной среды школы и класса: 

создание условий, обеспечивающей действие по 

собственному замыслу. Приобретение современных 

систем хранения личных вещей школьника, стендов 

для экспозиций детских работ  

учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Наличие в библиотечном фонде учебной и методи-

ческой литературы и других изданий, необходи-

мых для освоения в полном объеме образователь-

ного минимума образовательной программы Обес-

печенность всех модулей учебного плана учебно-

методической документацией. 

Пополнение школьного, информационно-

библиотечного центра 

ЦОРами нового поколения, Художественной и 

справочной  литературой для организации внеуроч-

ной деятельности  

 

 

        

3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы образовательной организации является созда-

ние и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллек-
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туального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реали-

зующей ООП ООО, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательной организации иреа-

лизацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы образовательной организации, характеризующий 

систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной орга-

низации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 

 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного обще-

го образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы образователь-

ной организации, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требова-

ниями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориен-

тиров 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). 
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3.7 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

                       

№ 

Мероприятия Сроки реали-

зации 

Ответственные  Контроль за состоянием 

системы условий 

                      

1. 

Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

                   

1.1 

Внесение изменений и дополнений в ос-

новную образовательную программу 

начального общего образования 

По мере необ-

ходимости 

 зам.директора по 

УВР 

Приказ о внесении измене-

ний и дополнений в ООП 

НОО 

1.2 Разработка и реализация системы монито-

ринга образовательных потребностей обу-

чающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Ежегодная 

корректировка 

зам.директора по УВР Справка о результатах мо-

ниторинга 

1.2 Участие в семинарах и конференциях по 

проблемам введения ФГОС НОО 

В соответствии 

с планом-

графиком 

 Предложения по совершен-

ствованию деятельности 

ОО по реализации ФГОС 

НОО 

1.4 Разработка плана-графика реализации 

ФГОС НОО на следующий учебный год 

Май-июнь зам.директора по УВР  Проект плана-графика реа-

лизации ФГОС НОО на 

следующий уч.год 

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО 

2.1 Приведение должностных инструкций ра-

ботников ОУ а соответствие с требования-

ми Профессионального стандарта педагога 

выполнено  директор школы Приказ об утверждении 

должностных инструкций 

работников ОУ 

2.2 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом 

Ежегодно  зам.директора по УВР 

библиотекарь 

 

Внесение списка учебников 

и учебных пособий в ООП 

НОО 

2.3 Разработка и корректировка учебного пла-

на 

Ежегодно зам.директора по УВР Приказ об утверждении из-

менений и дополнений в 

ООП НОО 

2.4 Разработка и корректировка рабочих про- Ежегодно Учителя начальных Справка о рабочих про-
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грамм учебных предметов, курсов классов, 

  руководитель ШМО 

граммах 

Приказ об утверждении ра-

бочих программ 

2.5 Разработка и корректировка годового ка-

лендарного учебного графика 

Ежегодно зам.директора по УВР Приказ об утверждении го-

дового календарного учеб-

ного графика 

3. Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС НОО 

3.1 Определение и корректировка объёма рас-

ходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Ежегодно  Муниципальное задание 

3.2 Разработка локальных актов (внесение из-

менений в них), регламентирующих уста-

новление заработной платы работников 

ОО, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат  

Ежегодно   директор школы Приказ об утверждении  

3.3 Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками с учетом участия в процессе 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно   директор школы Соглашения с педагогиче-

скими работниками 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

4.1 Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

Ежегодно   директор школы 

зам.директора по УВР 

Справка заместителя ди-

ректора 

4.2 Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников ОУ в связи с 

введением Стандарта 

Ежегодно зам.директора по УВР Приказ об утверждении 

плана-графика повышения 

квалификации педагогиче-

ских и руководящих работ-

ников ОУ 

4.3 Разработка и корректировка плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения Стандарта 

Ежегодно    руководитель ШМО, 

учителя начальных 

классов 

 

Включение плана в годовой 

план работы МО 

5. Информационное обеспечение введение ФГОС НОО 
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5.1 Размещение на сайте школы информаци-

онных материалов о введении Стандарта 

Систематиче-

ски  

  руководитель сайта,  

зам.директора по УВР 

Материалы сайта 

5.2 Широкое информиро вание родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО 

Систематиче-

ски  

  руководитель сайта, 

зам.директора по УВР 

Материалы сайта 

5.3 Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах реализации ФГОС НОО 

Июнь   директор школы Составление отчета и раз-

мещение на сайте школы 

5.4 Разработка рекомендаций для педагогиче-

ских работников: 

- по организации внеурочной деятельно-

сти; 

- по организации текущей и итоговой  

оценки достижения планируемых резуль-

татов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучаю-

щихся; 

- по использованию интерактивных техно-

логий 

Ежегодно  зам.директора по 

УВР, учителя началь-

ных классов 

Приказ об утверждении 

6. Методическое обеспечение введение ФГОС НОО 

6.1 Анализ учебно-методического обеспече-

ния образовательного процесса в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО 

Ежегодно    библиотекарь, учи-

теля начальных клас-

сов 

Заявка на приобретение ли-

тературы 

6.2 Создание электронного банка разработок 

учителей 

Систематиче-

ски  

зам.директора по 

УВР, учителя началь-

ных классов 

Электронный банк разрабо-

ток 

6.3 Освещение тем, связанных с ФГОС НОО 

на заседаниях МО, информационных со-

вещаниях и педсоветах 

В соответствии 

с планом рабо-

ты МО 

  руководитель ШМО Обобщение опыта  и мето-

дические рекомендации для 

учителей ОУ, материалы 

для сайта и электронного 

банка 

6.4 Организация индивидуального консульти-

рования учителей 

По требованию зам.директора по 

УВР,  руководитель 

ШМО 
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7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

7.1 Анализ материально-технического обеспе-

чения введения и реализации ФГОС НОО 

Ситематически    директор школы Аналитическая справка 

7.2 Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стан-

дарта  

По мере необ-

ходимости 

зам.директора по УВР Аналитическая справка 

7.3 Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

Стандарта 

По мере необ-

ходимости 

  

зам.директора по АХЧ  

Аналитическая справка 

7.4 Обеспечение соответствия условий реали-

зации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников ОУ 

По мере необ-

ходимости 

  

зам.директора по АХЧ 

Аналитическая справка 

7.5 Обеспечение соответствия информацион-

но-образовательной среды требованиям 

Стандарта 

  зам.директора по 

УВР 

Аналитическая справка 

           3.8 Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО 

 

№ Условия Форма контроля, результат дата 

1 Кадровые условия (укомплектованность, уровень 

квалификации) реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования 

Аналитическая справка по уком-

плектованности и уровню квалифи-

кации 

 

Анализ рабочих программ, посещен-

ных уроков, внеурочных мероприя-

тий, событий  

Июнь (ежегодно) 

 

 

 

По плану работы шко-

лы  

2 Психолого-педагогические условия реализации 

ООП  НОО 

Педагогические консилиумы 

 

Анализ результатов индивидуальной 

диагностики ЦОКО  

 

Анализ результатов индивидуально-

го психолого- педагогического со-

Ноябрь (ежегодно 

 

Сентябрь (ежегодно) 

 

1 раз в полугодие 
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провождения в школе  

3 Финансовые условия реализации основной образо-

вательной программы основного общего образова-

ния 

Планирование повышения квалифи-

кации и обновления УМК  на этапе 

составления и уточнения сметы рас-

ходов ОУ  

Начало финансового 

года, начало каждого 

квартала  

4 Материально-технические условия реализации ос-

новной образовательной программы начального 

общего образования.  

 

Смотр кабинетов (соответствие са-

нитарным нормам и требованиям, 

техническое оснащение) 

 

Август (ежегодно) 

 

5 Учебно - методические и информационные условия 

реализации основной образовательной программы 

общего  

образования 

 

Анализ библиотечного фонда 

Анализ цифровых образовательных 

ресурсов  

Февраль (ежегодно) 

Март (ежегодно) 

 

 

 

 


