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Общие положения 

 

 1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального образования МОУ «СОШ № 

6» разработана в соответствии с требованиями: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее — Стандарт) (приказ Минобрнауки России от 17.12.10г. № 1897, с 

изменениями, утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.12.2014 г. N 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) к структуре основной образовательной 

программы начального образования (далее ООН ООО), с федеральным и регио-

нальным законодательством об образовании, стратегическими документами, опре-

деляющими перспективы развития образовательной системы России и Саратовской обла-

сти (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации" изменениями; глава 2, статьи 10-13, глава 3, статья 28); Федерального закона от 31 

июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"; 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений; Федеральные требо-

вания к образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся, воспитан-

ников; 

Приказа Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

учащихся, воспитанников"; 

Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

России № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

начального образования (далее ФГОС ООО)»); 

Приказа Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ №514н от 24.07.2015 г. об утвержде-

нии профстандарта «Педагог-психолог»; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ №10н от 10.01.2017 г об утвержде-

нии профстандарта «Социальный педагог»; 

 Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Мин-

просвещения России от 22.03.2021 № 115; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи" (утв. постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 28.09.20. № 28); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населе-

ния" (рег. Минюст № 60833); СанПиН 1.2.3685-21 (постановление главного государственно-

го санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2) "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 
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Национального проекта «Образование» на 2019-24гг. (утв. Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

03.09.2018 № 10); 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8.04.2015 г. № 1/15, редакция протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

Примерной программы воспитания; 

Приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования» 9с изменениями и дополнениями); 

Программы антикоррупционного просвещения учащихся, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 29.01.2019г. № 98-р. 

Устава МОУ «СОШ № 6»; 

С учѐтом социального заказа участников образовательных отношений. 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«СОШ № 6» определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и орга-

низацию образовательной деятельности на уровне начального общего образования 

и направлена на удовлетворение образовательных потребностей, формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуаль-

ное развитие, саморазвитие и самосовершенствование учащихся 1-4  классов, обеспечи-

вающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«СОШ № 6» со г л ас о в ы в ает ся  с  У п р ав л я ю щ и м  со в ет о м ,  принимается решением 

педагогического совета и утверждается приказом директора. 

Срок освоения начальной образовательной программы основного общего образования 

– 4 года, а для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении 

по адаптированным основным образовательным программам н а ч а л ь н о г о  основно-

го общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличи-

вается не более чем на один год. Допускается сочетание различных форм получе-

ния образования и форм обучения. 

В ходе реализации в образовательную программу могут быть внесены изменения и 

дополнения, которые также принимаются решением педагогического совета и утверждаются 

директором школы. 

Целями реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ «СОШ № 6» являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его разви-

тия и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности школьников в еѐ индивидуальности, самобытно-

сти, уникальности, неповторимости, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 



 6 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МОУ»СОШ № 6» в соответствии с основными принципами государственной поли-

тики РФ в области образования, изложенными в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и раз-

витие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-

бенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;  

 формирование  у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему обще-

ство и нацеленного на совершенствование этого общества;  

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независи-

мо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Образовательная программа  МОУ «СОШ № 6» содержит три раздела: целевой, со-

держательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации основной образовательной программы начального общего образования, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образо-

вания и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личност-

ных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образователь-

ной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 
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– календарный план воспитательной работы; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, сек-

ции, конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, полез-

ные практики. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и 

воспитания учащихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их проме-

жуточной аттестации определяются Уставом МОУ «СОШ № 6» и соответствуют требованиям 

ФГОС и положениям Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, могут разрабатываться индивидуальные учебные планы 

при участии родителей (законных представителей) учащихся. 

Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяются в соответствии с действу-

ющими санитарными нормами. 

Все педагоги, реализующие ООП НОО, проходят плановое повышение квалификации. 

В МОУ «СОШ № 6» обеспечено ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

  с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательнойдеятельности в этойорганизации; 

  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными законода-

тельством Российской Федерации и уставом МОУ «СОШ № 6». 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения  детьми основной образова-

тельной программы начального общего образования, закрепляются в заключённом Догово-

ре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

Содержание Программы учитывает результаты исследования социальных запросов 

родителей обучающихся, направленных на получение полноценного образования, социа-

лизации детей.  



 8 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной ор-

ганизацией основной образовательной программы начального общего образования преду-

сматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опре-

деляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего обра-

зования; 

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

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

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятель-

ной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

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

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познава-

тельного развития обучающихся; 
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– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — разви-

тие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дей-

ствий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации об-

разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определе-

нии образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-

ного развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся способно-

сти, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

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

ственный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выража-

ющейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

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

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оцен-

ку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебнойдеятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данному-

ровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, про-

извольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и спосо-

бов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знако-

во-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирова-

ние устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО МОУ  «СОШ № 6» учи-

тываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуаль-

ные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышле-
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нии, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологиче-

скими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Успешность и своевременность формирования указанных новообразований познава-

тельной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательнойдеятельности и выбора условий и мето-

дик обучения, учитывающих описанные выше особенности начального общего образова-

ния. 

Образовательной целью МОУ «СОШ № 6» является  выявление и развитие спо-

собностей каждого ученика, формирование духовно богатой, физически здоровой, твор-

чески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями; личности, ори-

ентированной на высокие нравственные ценности и способной в последующем на уча-

стие в духовном развитии общества.  

Реализация данной цели возможна при выполнении следующих задач образова-

ния: 

 

Цель Способы ее реализации 

Обеспечение возможностей для по-

лучения качественного начального 

общего образования 

Дифференциация обучения, обеспечение коррекционно-

развивающей деятельности учителя. Для этого используется 

диагностика и специальная методика ее оценки, разработанная 

авторами УМК Перспектива; организация внеклассной дея-

тельности, представленной системой программ с учетом позна-

вательных интересов младших школьников и их индивидуаль-

ных потребностей 

Развитие личности школьника как 

приоритетная цель начальной шко-

лы 

Интеллектуальное развитие младшего школьника: 

 формирование умения использовать знания в нестандартной 

ситуации, в условиях выбора и наличии ошибки; 

 развитие самостоятельности и инициативности детей в выборе 

необходимых средств решения учебной задачи; 

 формирование умения добывать знания; формирование мета-

предметных действий, обеспечивающих поиск информации, 

работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче; науче-

ние осознанию своего незнания, умению находить допущенную 

ошибку и исправлять ее, сравнивать полученные результаты с 

целью учебной задачи; 

 целесообразное использование мыслительных операций (анализ, 

сравнение, обобщение, сопоставление и др.); 

 учет возрастного уровня развития мышления, речи, воображе-

ния, восприятия и других познавательных процессов; 

 формирование универсальных учебных действий как предпо-

сылки развития достаточного уровня общеучебных умений 

Данные новообразования обучающиеся приобретают не только 

на уроках, но и при организации интеллектуальных и творче-

ских конкурсов и соревнований, научно-технического творче-

ства и проектно-исследовательской деятельности. 

Духовно-нравственное развитие 

обучающихся 

Воспитание у обучающихся нравственных ценностей, толе-

рантности, правильных оценок событий, происходящих в 

окружающем мире в процессе изучения учебных предметов 

«Литературное чтение», «Основы религиозных культур и свет-

ской этики», а также программ внеклассной деятельности. 

Сохранение и развитие культурного 

разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России 

Формирование интереса к различным языкам народов, прожи-

вающих в микрорайоне школы, воспитанию культуры взаимо-

отношений и толерантности. 



 11 

Сохранение здоровья, поддержка 

индивидуального развития, форми-

рование правил здорового образа 

жизни 

Система оздоровительных мероприятий:  

уроки физкультуры, физкультминутки;  

организация деятельности на уроке, не допускающая пере-

утомления; 

организация подвижных игр в перемены; 

внеклассная работа по физической культуре; 

занятия в спортивных секциях - сотрудничество с учреждения-

ми дополнительного образования спортивной направленности. 

Формирование учебной деятельно-

сти школьника 

Использование средств обучения УМК «Перспектива», специ-

ально направленных на формирование компонентов учебной-

деятельности. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлена муниципальным общеобразовательным учреждением «средняя общеобразо-

вательная школа № 6»  самостоятельно с привлечением Педагогического Совета и Управ-

ляющего Совета, обеспечивающих государственно-общественный характер управления об-

разовательной организацией. 

 Адресность программы. Программа адресована педагогическому коллективу шко-

лы, учащимся и их родителям. 

К числу планируемых результатов освоения Программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, со-

циальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получе-

нию нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагаю-

щих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 Для достижения планируемых результатов ООП НОО определяет использование в 

образовательнойдеятельности следующих технологий и форм: 

Технологии: 

- информационно-коммуникативные; 

- личностно ориентированные; 

- проектные технологии; 

- игровые; 

- здоровьесберегающие; 

- проблемное обучение; 

- оценивание учебных успехов учащихся. 

Формы: 

- урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

- учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального 

детского действия; 

-  консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 

младшего школьника; 

- внеурочные занятия и внеучебные формы организации образовательногопро-

странства как место реализации личности младшего школьника (кружки, секции, клубы по 

интересам, конкурсы, олимпиады, конференции, марафоны, акции, предметные недели, вы-

ставки, мастерские, эстафеты, экскурсии). 
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В организации  ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов 

основной школы. Критерием этой работы являются требования к результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования, которые даны в 

ФГОС НОО: личностные, метапредметные и предметные достижения школьника.  

Связующим звеном между поставленными целями и задачами обучения и самим хо-

дом обучения являются следующие дидактические принципы: 

 принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идуще-

го впереди развития; 

 принцип целостности образа мира; 

 принцип практической направленности, предусматривающий формирование универ-

сальных учебных действий; 

 принцип индивидуальных возможностей и способностей школьников 

 принцип прочности и наглядности; 

 принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка; 

 принцип целенаправленной и систематической работы  над общимразвитием всех уча-

щихся класса, включая слабых; 

 принцип на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности (систематиче-

ская работа в зоне ближайшего развития); 

 принцип осознания процесса учения. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«СОШ № 6» формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в 

котором осуществляется образовательная деятельность. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с дей-

ствующими санитарными нормами. 

Общая характеристика Образовательной программы: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

можностями здоровья, создание условий для образования детей  с особыми образователь-

ными  потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и инди-

видуализации  обучения и воспитания; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через си-

стему клубов, секций, студий и кружков, в том числе с использованием возможностей образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей, организацию общественно полезной 

деятельности, социальной практики; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно - 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы орга-

низации внеурочной деятельности;  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного разви-

вающего обучения; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его пределами 

благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности при поддержке учителей, тьюторов и 

других педагогических работников; 

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

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на ос-

нове выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласования дея-

тельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся. 

  Педагогические работники школы, родители (законные представители) обучающихся, управ-

ляющий совет являются полноправными участниками образовательных отношений. 

Миссия начальной школы: 

 Становление основ гражданственности и мировоззрения обучающихся; 
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 Формирование основного умения учиться и способность к организации своей дея-

тельности; 

 Духовно- нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 Укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Конечные результаты работы начальной школы. 

Портрет выпускника начальной школы МОУ «СОШ № 6»: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и об-

ществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жиз-

ни. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым 

с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утв. постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.20. № 28); СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населе-

ния" (рег. Минюст № 60833); СанПиН 1.2.3685-21 (постановление главного государственно-

го санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2) "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

Продолжительность  каникул  в  течение учебного  года -  не  менее  30  дней. Для 

обучающихся первых классов установлены дополнительные  каникулы в количестве 7 

календарных дней. 

МОУ «СОШ № 6» обладает большим внутренним потенциалом, основанном: 

 на  положительном имидже школы в окружающем социуме; 

 на благоприятном  психологическом  микроклимате в школе; 

 на стабильности  педагогического коллектива; 

 на высоком уровне квалификации педагогических работников; 

 на наличии инновационного опыта и готовности педагогического коллектива к внед-

рению инновационных технологий и методов в образовательнуюдеятельность; 

 на применение в учебном процессе современных, в том числе     информационных и 

здоровьесберегающих технологий; 

 на наличии современной материально-технической базы, в том числе компьютерной 

техники и другого оборудования, используемого в учебном процессе, обеспечении надеж-

ной интернет-связью. 

Администрация, педагогический коллектив, родительская общественность намерены 

использовать благоприятные возможности для положительной динамики образовательной 

деятельности МОУ «СОШ № 6», а именно: 

 повышение качества обучения; 

 интеграция предметных областей, расширение новых методик освоения учебных 

предметов; 

 повышение уровня  квалификации педагогических работников; 
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 совершенствование образовательной информационной среды школы, включение до-

полнительных ресурсов информатизации; 

 расширение системы внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования обучающимися МОУ «СОШ № 6». 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и вы-

явление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оцен-

ке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее по-

нимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной про-

граммы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучаю-

щихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального обще-

го образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых резуль-

татов 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. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативны-

ми, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигну-

того уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяю-

щих и углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, являющихся подго-

товительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки резуль-

татов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ – компетентности 

учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Матема-
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тика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно дей-

ствиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, прелом-

ленными через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют обучающиеся в 

ходе образовательнойдеятельности. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т.е. служащий основой для последующего обучения. 

В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие систему 

таких  учебных действий, которые необходимы для успешного обучения  в начальной и ос-

новной школе и при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут быть 

освоены подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой 

группы выносится на итоговую оценку. 

Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит возможность 

научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, умений и навы-

ков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока планируемых резуль-

татов дает возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся, отразить задачи школы по опережающему форми-

рованию и развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего раз-

вития, по поддержке разнообразия индивидуальных познавательных потребностей учащихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к этому блоку, не является предметом 

итоговой оценки выпускников, но может служить объектом неперсонифицированных (ано-

нимных) исследований, направленных на оценку результатов деятельности системы образо-

вания и образовательнойорганизации с позиций оценки качества предоставляемых образова-

тельных услуг, гарантированных стандартом общего образования. 

Структура планируемых результатовстроится с учётом необходимости: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения уровня разви-

тия и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соот-

ветствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляю-

щих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными 

для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятель-

ности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (пред-

метной, междисциплинарной) выделяются следующие  уровни  описания. 

Цели-ориентиры – определяют  ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы, отвечают на вопрос о смысле изучения 

данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучаю-

щихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формиро-

вание ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование опре-

делённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ве-

дётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не-

персонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учеб-

ного материала, -  ориентируют, какой уровень освоения опорного учебного материала 
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ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость 

для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для последую-

щего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучаю-

щихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обу-

чающихся. В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-

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

и, во-вторых, при наличии целенаправленной работы учителя в принципе может быть освое-

на подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопи-

тельной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итого-

вой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполни-

тельскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий по-

вышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как про-

педевтика для дальнейшего изучения данного предмета – могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способно-

стей. Эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в си-

лу 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 преимущественно в ходе процедур, допус-

кающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор-

мации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируе-

мых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся проде-

монстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка дости-

жения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующий уровеньобразования. Учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные резуль-

таты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

 
Структура планируемых результатов 

 
Уровни  Система учебных дей-

ствий 

Основные принципы 

оценочной деятельности 

Цели-ориентиры описывает основной, сущност-

ный вклад данной программы в 

развитие личности обучаю-

щихся, в развитие их способ-

ностей 

использование исключительно 

неперсонифицированной ин-

формации 

система учебных дей-

ствий в отношении 

опорного учебного ма-

териала 

«Выпускник научится» 

уровень освоения опорного 

учебного материала 

(может быть освоена подавля-

ющим большинством детей) 

освоения опорного материала 

на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетент-

ность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового 

уровня 
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система учебных дей-

ствий в отношении 

знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и 

углубляющих опорную 

систему 

«Выпускник получит 

возможность научить-

ся» 

уровень достижений могут 

продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, име-

ющие более высокий уровень 

мотивации и способностей  

учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целе-

сообразно вести в ходе текуще-

го и промежуточного оценива-

ния, а полученные результаты 

фиксировать посредством 

накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки 

 
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия  

Увыпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция на уровне положительного отношенияк школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности чело-

века за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств –  стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбере-

гающего 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 об-

разовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивойу чебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 
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– адекватного понимания причин успешности /неуспешности учебной деятельно-

сти; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе кри-

терия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

– осознанног понимания чувств других людейи сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитыватьв ыделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с ним; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе вовнутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше-

ния; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль результата; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и другихлюдей; 

– 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. 

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 но-

вом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение как по ход уего 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 (включаяэлектронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом ро-

странстве нтернета; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– владеть основами смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую оче-

редь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и не существенных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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– проводить сравнение, классификацию по заданным критериям, устанавливать 

аналогии; 

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

нии, 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, вы-

деления существенных признаков и их синтеза; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотеки Интернета; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ин-

струментов ИКТ; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страиваяи восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

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

числе несовпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться ип риходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отлич-

ные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве привыработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интере-

сов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточноточно, последовательно и полно пе-

редавать партнёру необходимую информацию; 
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– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач. 

 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом  

(метапредметные результаты) 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысльт екста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их после-

довательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя существенные 

признаки; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явле-

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

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь нетолько на содержащуюся в нём информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

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

для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование иинтерпретацияи нформации 

Выпускник научится: 
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, непока-

занные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы,  основываясь на тексте; находить аргумен-

ты, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информа-

цию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, от-

вечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего ис-

пользования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитан-

ном. 
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Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание и языковые особенности текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда вт ексте; 

– на основе имеющихся знаний обнаруживать недостоверность, пробелы в инфор-

мации и находить пути восполненияэ тих пробелов; 

– участвовать в учебномд иалоге при обсуждении прочитанного или прослушанно-

го текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

Выпуск никнаучится: 
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером ид ругими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации и в 

компьютере; 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

– набирать текст на русском и иностранном языках; пользоваться основными 

функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления 

текста; использоватьа втоматический орфографический контроль; 

– создавать изображения с помощью графического планшета и сохранять их; 

– подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техниче-

скому качеству результат видеозаписии фотографирования, использовать сменные носите-

ли(флэш-карты); 

– описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, запи-

сывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в ходе опроса людей, а также вовремя естественно- 

научных наблюдений и экспериментов, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ; 

– искать информацию в соответствующих возрасту электронных словарях и 

справочниках, Интернете; 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать сообщения в виде аудио-и видео фрагментов с использованием иллю-

страций, видеоизображения, звука, текста; 

– создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в кол-

лективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фик-

сировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке; 

– представлять информацию в различном виде (схемы, таблицыит.д.); 

– грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оце-

нивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 
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информации и к выбору её источника; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образова-

тельного учреждения; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль-

ной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и 

литература» на уровне начального общего образования 
1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начально-

го общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого об-

щения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоци-

онально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному использо-

ванию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством раз-

вития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

ском самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информа-

ции в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной ре-

чи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речево-

го этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуника-

тивной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и пись-

менных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необхо-

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

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

-получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познако-

мится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что за-

ложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка на следующем уровне образования. 
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Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; соглас-

ные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходи-

мой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произноше-

ния слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебни-

ком алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения ор-

фографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового сло-

варя 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравне-

нии; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (про-

стые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникатив-

ной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопро-

сы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилага-

тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они отно-

сятся, 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 сло-

восочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова-

тельные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе-

ния; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правиль-

ность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебни-

ка; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфо-

графические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, что-

бы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-

лять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных рабо-

тах. 

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 разно-

го возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 
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– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тек-

сты 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 определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложе-

ний, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно со-

здаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды, и способы связи). 

–  

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития до-

школьного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучаю-

щихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, науч-

но-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную пози-

цию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследи-

ем России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную лите-

ратуру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид ис-

кусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эсте-

тических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстети-

ческими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, 

научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближа-

ющимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования худо-

жественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанно-

го) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о про-
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изведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, роди-

телей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практи-

ческой 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; вос-

принимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; по-

нимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголов-

ку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подго-

товки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомитель-

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

всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч-

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

вании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведе-

ния; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое от-

ношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их после-

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

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

явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтвер-

ждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с исполь-

зованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; оза-

главливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; нахо-

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

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

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

текст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на со-

держание текста;  
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– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельны-

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

текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опира-

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

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступ-

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

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художе-

ственных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать во-

просы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого эти-

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

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного тек-

ста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного тек-

ста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произве-

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

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от вос-

приятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, опи-

сание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

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

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по задан-

ному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произ-

ведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительно-

сти); 



 28 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказ-

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

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворе-

ние, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказа-

ние, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора худо-

жественного 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 ос-

нове личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литератур-

ного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать из-

вестное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушев-

ленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочи-

танного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

1.2.4. Родной язык 

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы:  

-ценностное отношение к родному языку как хранителю культуры, понимание куль-

турно-языкового поля своего народа;  

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности представителя 

народа, гражданина России на основе первоначальных представлений о языке как основе 

национального самосознания.  

-позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателя об-

щей культуры и гражданской позиции человека;  

Выпускник получит возможность для формирования:  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности на основе первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России.  
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Метапредметные результаты  

Выпускник научится:  

– ориентироваться в целях, задачах, средствах, условиях общения, осуществлять вы-

бор адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач родной 

речи;  

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой родной ре-

чи;  

– адекватно использовать речевые средства родного языка для планирования и регу-

ляции своей деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей на основе понимания коммуникативных ресурсов родной речи.  

Предметные результаты  

Выпускник научится:  

Язык: прошлое и настоящее.  

– распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и людьми; слова, обозначающие предметы и яв-

ления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

– понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместно употреблять 

их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

– понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильно 

их употреблять в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

– понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного);  

Язык в действии  

– соблюдать принципы этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

– различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

– соблюдать на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного)  

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;  

– пользоваться словарями для решения учебно-практических задач;  

Секреты речи и текста  

– использовать различные приемы слушания и виды чтения (изучающее и поисковое) 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа;  

– уместно использовать коммуникативные приемы устного общения: убеждение, уго-

варивание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

– строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;  

Выпускник получит возможность научиться:  

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении на родном 

языке (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в соответствии с нормами устной и 

письменной родной речи. 
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1.2.5. Литературное чтение на родном языке 

В результате изучения Литературного чтения на родном языке выпускник придет к 

пониманию родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей 

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

ры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;осознание значи-

мости чтения на родном языке для личного развития. 

У выпускника будут сформировано представления о мире, национальной истории и 

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

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве позна-

ния себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации. 

Выпускник научится: 

– использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

– осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек-

стов, 

– участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-

ступков героев; 

– техники чтения вслух и про себя, элементарным приемам интерпретации, ана-

лизу и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с ис-

пользованием элементарных литературоведческих понятий; 

Выпускник получит возможность 

– осознать коммуникативно-эстетических возможности родного языка на ос-

нове изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

– самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

– пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополни-

тельной информации. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Иностранный 

язык» на уровне начального общего образования 
 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования ино-

странного 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 способ-

ствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего наро-

да. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся спо-

собность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с исполь-

зованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

знать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выраже-
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ние своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способство-

вать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо-

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом ре-

чевых 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 ре-

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела-

тельными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-

терес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные дей-

ствия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, при-

нятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– 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 об-

щении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-

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

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем 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 материа-

ле, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в ос-

новном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рожде-

ния (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы англий-

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

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– 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 тран-

скрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, со-

блюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, со-

юзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с комму-

никативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернаци-

ональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предло-

жений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существи-

тельные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в един-

ственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные ме-

стоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; ко-

личественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

esting), предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным призна-

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

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Математика 

и информатика» на уровне начального общего образования 
 

1.2.7. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального об-

щего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отноше-

ний; 

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 си-

туациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять число-

вое 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 практи-

ко-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 информа-

цию, делать выводы и прогнозы. 
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Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-

знаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (ки-

лограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, вре-

мени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычита-

ние, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с исполь-

зованием 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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметиче-

ских 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 дей-

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

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 
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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, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отре-

зок, 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 назы-

вать геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольни-

ка, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

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

поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных ис-

следований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.8. Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

на уровне начального общего образования 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 
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предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных ра-

бочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Осно-

вам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично-

сти, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в россий-

ском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравствен-

ному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов Рос-

сии (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современно-

сти, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку лич-

ности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, соору-

жения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской рели-

гиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традици-

онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского обще-

ства, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христи-

анской 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 куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духов-

ной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традицион-

ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, 

в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духов-

ной 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 ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традицион-

ных 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 религиоз-

ной 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 пове-

дением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обы-

чаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис-

тории 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 пове-

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных куль-

тур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в се-

мье, религиозное искусство, 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 лю-

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

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

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

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граж-

данской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека 

и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культур-

ному 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 цен-

ностей, 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 куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.9. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Обще-

ствознание и естествознание (Окружающий мир)» 

на уровне начального общего образования 

 Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начально-

го общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления 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, осо-

знают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многона-

ционального российского общества, а также гуманистических и демократических ценност-

ных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 
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- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опы-

та, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми 

и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людь-

ми, 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 по-

нимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в дина-

мично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поис-

ка информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся созда-

вать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить неболь-

шие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятель-

ности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятель-

ности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и сво-

боде. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила по-

ведения 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 жи-

вой 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, ис-

пользуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин-

струкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носи-

телях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информа-

ции, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных вы-

сказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

пьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 
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– 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 безопас-

ного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма челове-

ка 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 использовани-

ем виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

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 сохране-

ния здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе по-

знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего регио-

на; 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 электрон-

ных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отли-

чать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп-

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств дру-

гих людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и дет-

скую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-

альными 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; 
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– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организа-

ции, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные дого-

воренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици-

альной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в инфор-

мационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

–  

 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» 

на уровне начального общего образования 

1.2.10. Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-

разования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведе-

ния 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 идеа-

лов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопусти-

мом, 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, от-

ветственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных цен-

ностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнят-

ся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой 

дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Рос-

сийской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ор-

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

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополу-

чие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пласти-

ческих искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 
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живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выра-

жать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче-

ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познако-

мятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные зна-

ния и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художе-

ственно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художе-

ственные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их спе-

цифику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, раз-

личные 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 об-

суждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архи-

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в простран-

стве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: компози-

цию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмо-

циональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использо-

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой дея-

тельности; 
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– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений челове-

ка; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для со-

здания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном кон-

струировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для со-

здания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности спе-

цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с уче-

том местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скуль-

птуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в соб-

ственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоцио-

нальные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных компо-

зиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации из-

вестного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и по-

строек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразитель-

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

ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — приро-

ды, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скуль-

птуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспек-

тивы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к 

ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музы-

ки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой дея-

тельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инстру-

ментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представ-

лений. 
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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 принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном раз-

витии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой дея-

тельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использо-

вать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импрови-

зации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-

ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художе-

ственного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенция-

ми, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся орга-

низовывать 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 музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве-

дению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визации, 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 де-

ятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение про-

граммы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

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

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

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
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3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

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

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особен-

ности 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 репер-

туара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкаль-

ных 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, отече-

ственной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб-

разных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровожде-

ния 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 пра-

вильное певческое дыхание. 

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

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

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

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двух-

голосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского ор-

кестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

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

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

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

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

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

зыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 



 47 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках ис-

полняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – вос-

приятие 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 вы-

ученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слуша-

ния музыки. 

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

кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключе-

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучаю-

щийся получит возможность научиться: 

– реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

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

зыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении про-

стейших мелодий; 

– владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкаль-

ных образов; 

– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе об-

разцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприя-

тий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея-

тельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Технология» 

на уровне начального общего образования 

 

1.2.12. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального об-

щего образования: 

–  получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обита-

ния современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром приро-

ды, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бе-

режного 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 воз-

никновения и развития; 
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– научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических за-

дач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

– в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт исполь-

зования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распре-

деление ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приоб-

ретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

– овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – иссле-

довательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобще-

ния; 

– получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятель-

ности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целепо-

лагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электрон-

ную информацию; 

– познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми ин-

формационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электрон-

ными ресурсами; 

– получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслу-

живать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать млад-

шим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован-

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознатель-

ность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, куль-

турному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традици-

онных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-

ность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опо-

рой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-

машнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать го-

товый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать до-

ступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструк-

тивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их вы-

делении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная иг-

ла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объ-

емные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комби-

нировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-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; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометриче-

ских формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной кон-

структорской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информа-

ции; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техниче-

ским средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компь-

ютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять ком-

пенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
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– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой ин-

формации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурса-

ми). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приема-

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

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

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Физическая 

культура» на уровне начального общего образования 
1.2.13. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культу-

рой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи-

ческого развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характери-

зовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физиче-

ской культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культу-

рой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основ-

ные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демон-

стрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической куль-

туры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной дея-

тельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здо-

ровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подго-

товленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утрен-

няя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью те-

стовых упражнений;  
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– вести систематические наблюдения за динамикой своего физического состоя-

ния, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.) 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливостит, ко-

ординации, гибкости). 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гиб-

кости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специаль-

ной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (переклади-

на, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мя-

чей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функци-

ональной направленности; 

– подготовиться к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбина-

ции; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

—сотрудничать с партнером; 

— организовывать и проводить занятия хореографией с разной целевой направленно-

стью, подбирать для них двигательные упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных дей-

ствий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия раз-

ными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способа-

ми, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  -выявлять связь занятий хореографии с умением выражать собственные ощуще-

ния, используя язык хореографии, танца, литературы, изобразительного искусства 

 - целенаправленно отбирать двигательные упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию координационных способностей; 

 -организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время от-

дыха на открытом воздухе и в помещении (танцевальном зале и местах рекреации), со-

блюдать правила взаимодействия с партнерами; 

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

ленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее — система оценки) представля-

ет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятель-

ность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоан-

ализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обу-

чающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и спо-

собствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаи-

вать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию от-

ветственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержа-

тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обуча-

ющимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее ос-

новными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достиже-

ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под-

готовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой про-

граммы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой высту-

пают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составля-

ющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования предполагает комплексный под-

ход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучаю-

щимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и пред-

метных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование пер-

сонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых обуча-

ющимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частно-
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сти, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируе-

мых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вы-

читания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка учени-

ка, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превы-

шение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном вы-

полнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

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

сти, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безуслов-

ный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с 

оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно допол-

няющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практи-

ческие работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Система оценивания образовательных  результатов. 
Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

Предметные (ЗУН), 

метапредметные 

(познавательные, регулятивные) 

результаты. 

Личностные результаты 

Форма Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/ 

неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Классные журналы, 

справки по результатам 

внутришкольного контроля 

Листы достижений, наблюдения 

учителя, психолога. 

Характеристики обучающихся. 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные работы, 

тестовый контроль, 

диагностические работы, задания 

частично-поискового характера 

Участие в общественной 

жизни класса, задания 

творческого характера 

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания 

Систематичность, личностно-ориентированность, 

позитивность –основные постоянные принципы современной оценочной 

деятельности педагога 
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Во избежание перегрузок детей и ошибок педагогов необходимо чётко определить 

границы и рамки применения новой системы оценки: 
- постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному, 

- понимание того, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном 

виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, пробле-

мы, которые потребуют поиска ответов и решений. 

- сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного за-

полнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной бумаж-

ной работой, необходимо использовать два средства: 

-обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они 

могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя; 

 -внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого процесса, 

с переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу, что требует 

свободного доступа учителя начальной школы к компьютеру, сканеру, принтеру (они в 

принципе возможны только один раз в учебный год). 

- ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика (нельзя допускать 

резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников возможными плохими 

отметками). 

- обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного ученика 

можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями дру-

гих учеников класса. 

У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – 

на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний (если ученик на кон-

трольных работах выбирает только необходимый, а не повышенный уровень заданий, он 

имеет на это право). Личностные результаты в основном фиксируются неперсонифициро-

ванно, только по классу в целом. 

 
Вид результатов Класс Оценка 

Предметные 1класс, 

2, 3, 4 класс 

Безотметочная система 

Оценки: 2 ,3, 4, 5 

Метапредметные 1-4 класс Бальная 

Личностные 1-4 класс Уровневая, 

неперсонифицированная 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен-

тов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей лич-

ности; 

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

чения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учеб-
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но-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, 

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

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориен-

тация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность 

к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регу-

ляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отра-

жение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной орга-

низации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со-

трудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хоро-

шего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гор-

дости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; лю-

бовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

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

чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

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

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

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержа-

нию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию до-

стижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различ-

ных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков 

и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпуск-

ник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсо-

нифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основани-

ем для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональ-

ных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных про-

грамм. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом 

оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эф-

фективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиаль-

ный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и мета-

предметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдель-

ных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и за-

щиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 
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личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучаю-

щихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с уче-

том как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддерж-

ка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом пси-

хического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и воз-

растной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирова-

ния. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обу-

чающихся или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разде-

лах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы фор-

мирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпро-

граммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компо-

нентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; са-

мостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планиро-

вать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера оши-

бок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существен-

ной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов дей-

ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 
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Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих со-

держание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 

измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин-

струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку,  чтению, окружающему миру, технологии и другим пред-

метам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сфор-

мированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оце-

нить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие воз-

можности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает исполь-

зование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом изме-

рения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

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

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе раз-

личных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в ком-

плексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (пря-

мую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных дей-

ствий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированно-

сти ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено дости-

жение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесооб-

разно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, 

именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности та-

кого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и пози-

ции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладе-

ние которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятель-

ности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицирован-

ных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образо-

вательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учеб-

ного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагаю-

щих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 
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курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых дей-

ствий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направле-

ны на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результа-

тов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевти-

кой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отне-

сен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обу-

чающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основ-

ных задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого ма-

териала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потен-

циальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту 

группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специаль-

ной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, ма-

тематике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки пред-

метных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным со-

держанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важ-

ная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование зна-

ково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе при-

чинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и пред-

ложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музы-

кальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности под-

ходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых дей-

ствий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ори-

ентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи глав-

ным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полно-

ценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обра-
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ботки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской дея-

тельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способ-

ствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона 

(круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые 

классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

 В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты.  

 Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся ре-

шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных дей-

ствий. 

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-

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

В образовательной деятельности для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня 

освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.   

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая аттеста-

ция 

- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

- контрольная работа; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- графическая работа; 

- доклад; 

- творческая работа; 

 - посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая  работа; 

- комплексная работа и другие. 

Итоговая  атте-

стация 

- контрольная работа по русскому языку (диктант с грамматическим за-

данием); 

- контрольная работа по математике. 

 

Виды и формы оценочных процедур 

 
п/п 

 

Вид Время 

проведения 

 

Содержание Формы и виды оценки 

1. Стартовая рабо-

та 

 

 

Середина 

сентября 

Определяет актуаль-

ный уровень знаний, 

необходимый для про-

должения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует коррекци-

онную работу в зоне 

актуальных знаний. 

Оценивается балльно. Учи-

тель выполняет анализакту-

ального уровня знаний и 

намечается «зона ближай-

шего развития» обучающе-

гося; отмечается 

уровень достижений обу-

чающегося на уровне клас-

са. Проводит работу учи-

тель. Результаты рассмат-



 60 

Может быть представ-

лена комбинированной 

контрольной работой, 

тестами или набором 

проектных задач 

 

риваются в индивидуальной 

беседе заместителя дирек-

тора по УР 

и учителя. Результаты до-

водятся до сведения роди-

телей (законных представи-

телей) 

2 Тематическая 

работа 

 

 

Проводится 

на выходе из 

темы при 

освоении 

способов 

действий в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ опре-

деляется 

планом- 

графиком 

Направлена на провер-

ку усвоения предмет-

ных и метапредметных 

знаний по определён-

ной теме и организа-

цию коррекционной 

работы в зоне актуаль-

ных знаний 

Может быть представ-

лена комбинированной 

контрольнойработой, 

проверочной работой, 

тестамиили набором 

проектных задач. 

Задания составляются 

на двух уровнях: 

1-базовый 

2 - повышенный 

Результаты фиксируются в 

журнале и дневнике обуча-

ющегося по 5-балльной си-

стеме оценки отдельно по 

уровням. 

Тематические работы раз-

рабатывает учитель. 

Результаты анализирует са-

мостоятельнои доводятся 

до сведения родителей (за-

конных представителей) 

3 Промежуточная 

и годовая работа 

 

 

 

Каждая чет-

верть, окон-

чание учеб-

ного года 

 

Включает основные 

темы четверти, полу-

годия, учебного года. 

Направлена на провер-

ку усвоения предмет-

ных и 

метапредметных зна-

ний за четверть, полу-

годие, год. Может быть 

представлена 

комбинированной кон-

трольнойработой, те-

стами или набором 

проектных задач. Зада-

ния составляютсяна 

двух уровнях: 

1-базовый 

2 - повышенный 

Учитель выполняет 

анализ работы. 

Результаты фиксируются в 

журнале и дневнике обуча-

ющегося по 5-балльной си-

стеме, отдельно по уров-

ням. Промежуточную и го-

довую работы разрабатыва-

ет заместитель директора 

по УР, проводит - учитель. 

Результаты рассматривают-

ся на заседании МО учите-

лей начальных классов. Ин-

дивидуальные результаты 

обучающегося доводятся до 

сведения родителей (закон-

ных представителей) 

4 Комплексная 

интегрированная 

проверочная ра-

бота 

 

Апрель - май Направлена на оценку 

сформированности ме-

тапредметных резуль-

татов Уровневая оцен-

ка по специально раз-

работанным критери-

ям. 

Результаты фиксируются в  

сводной ведомости выпол-

нения. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных обра-

зовательных достижений 
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Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образо-

вательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, 

эффективность работы учителя или образовательной организации, эффективность системы 

образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравне-

нии количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляю-

щие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения дей-

ствиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивиду-

ального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образователь-

ных достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его исполь-

зования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуаль-

ных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоор-

ганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и 

т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценива-

ния, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволя-

ющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и само-

обучения; 

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Материалы для портфолио собираются педагогами ОУ совместно с обучающимися и 

их родителями (законными представителями). Составление портфолио – это систематиче-

ский процесс, способствующий повышению самооценки ученика, максимальному раскры-

тию индивидуальных возможностей ребёнка, развитию мотивации дальнейшего творческо-

го роста. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе  

от начального к основному общему образованию 
На итоговую оценку на уровень начального общего образования, результаты кото-

рой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолже-

ния обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные ре-

зультаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начально-

го образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной систе-

мызнаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числена основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач яв-

ляетсяпредметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения обра-

зования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языкуи матема-

тике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

мацией; 
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·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ 

(по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности плани-

руемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за пе-

риод обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвое-

ния обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уро-

вень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующемуровне общего образования, на уровне осознанного произволь-

ного овладения учебными действиями. (Если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максималь-

ного балла за выполнение заданий повышенного уровня) 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующемуровне общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач средствами данного предмета (Если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учеб-

нойпрограммы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% за-

даний базового уровня) 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необ-

ходимыми для продолжения образования на следующемуровне общего образования. (Если 

в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня.) 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования и переводе на следующийуровень общего образо-

вания принимается педагогическим советом образовательнойорганизации на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образова-

тельнойпрограммы начального общего образования. В случае, если полученные обучаю-

щимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении плани-

руемых результатов, решение о переводе на следующийуровень общего образования реше-

ние принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся на уровне начального общего образования.  

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) является осно-

вой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. Как и программы по 

отдельным учебным предметам, программа формирования УУД конкретизирует соответ-

ствующий раздел Фундаментального ядра содержания общего образования.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения мета-

предметных умений средствами УМК «Школа России». 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить состав и характеристику УУД; 

 определить условия формирования УУД в образовательнойдеятельности и 

жизненно важных ситуациях при работе по УМК «Школа России».  

Содержание программы формирования универсальных учебных действий 

включает: 

 описание ценностных ориентиров на уровне начального образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных УУД на уровне начального общего образования; 

 связь УУД с содержанием завершённых предметных линий УМК «Школа 

России»;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД при работе по УМК «Школа России»; 

 описание преемственности программы формирования УУД по уровням обще-

го образования;  

 планируемые результаты сформированности УУД. 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования (ФГОС НОО) определяет ценностные ориентиры содержания образования на 

уровне начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

- осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нужда-

ется; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать пра-

во каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участни-

ков. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стрем-

ление следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как регуля-

торов морального поведения; 
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- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-

нию: 

- 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 к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС НОО и общим представлением 

о современном выпускнике начальной школы:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной де-

ятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня-

тыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

o личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

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

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

отвечать;  

o нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся ор-

ганизацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

o целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 
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что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

o планирование –определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

o прогнозирование –предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

o контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

o коррекция –внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

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

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

o оценка –выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

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

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

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

Познавательные универсальные учебные действиявключают: общеучебные, ло-

гические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

o самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

o структурирование знаний; 

o осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

o выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование –преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-

ково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез –составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 
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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 сотруд-

ничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов –инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов –выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнёра –контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отно-

шением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

в начальной школе 

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к сво-

ей семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родите-

лям.  

3. Освоить  роли  

ученика; форми-

рование интереса 

1. Организовы-

вать свое рабочее 

место под руко-

водством учите-

ля.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учите-

ля.  

3. Определять 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформиро-

ваны на основе 

изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, нахо-

дить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

1. Участвовать в диа-

логе на уроке и в жиз-

ненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопро-

сы учителя, товарищей 

по классу.  

2. Соблюдать про-

стейшие нормы рече-

вого этикета: здоро-

ваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  
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(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуа-

ций  и поступки 

героев художе-

ственных текстов 

с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учите-

ля. 

4. Использовать в 

своей деятельно-

сти простейшие 

приборы: линей-

ку, треугольник и 

т.д. 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

знаков. 

5. Подробно пе-

ресказывать про-

читанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

2 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятель-

но организовы-

вать свое рабочее 

место. 

2. Следовать ре-

жиму организа-

ции учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять 

цель учебной де-

ятельности с по-

мощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учите-

ля. 

5.  Соотносить 

выполненное за-

дание  с образ-

цом, предложен-

ным учителем. 

6. Использовать в 

работе простей-

шие  инструмен-

ты и более слож-

ные приборы 

(циркуль).  

6. Корректиро-

вать выполнение 

задания в даль-

нейшем. 

7. Оценка своего 

задания по сле-

дующим пара-

метрам: легко 

выполнять, воз-

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформиро-

ваны на основе 

изучения данного 

раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и слож-

ные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопро-

сы, находить 

нужную инфор-

мацию в учебни-

ке. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объек-

ты  по несколь-

ким основаниям; 

находить зако-

номерности; са-

мостоятельно 

продолжать их 

по установлен 

ному правилу.  

 4. Подробно пе-

ресказывать про-

читанное или 

прослушанное;  

составлять про-

стой план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения за-

дания.  

1.Участвовать в диало-

ге; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, со-

трудничать в совмест-

ном решении пробле-

мы (задачи). 
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никли сложности 

при выполнении.  

6. Находить не-

обходимую ин-

формацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учеб-

нике. 

7. Наблюдать и 

делать самостоя-

тельные   про-

стые выводы 

 

3 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и тради-

циям других 

народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей. 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее ме-

сто в соответ-

ствии с целью 

выполнения за-

даний. 

2. Самостоятель-

но определять 

важность или  

необходимость 

выполнения раз-

личных задания в 

учебном  процес-

се и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной де-

ятельности с по-

мощью самостоя-

тельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учите-

ля. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на осно-

ве сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе раз-

личных образцов.  

6. Корректиро-

вать выполнение 

задания в соот-

ветствии с пла-

ном, условиями 

выполнения, ре-

зультатом дей-

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформиро-

ваны на основе 

изучения данного 

раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания; плани-

ровать свою ра-

боту по изуче-

нию незнакомого 

материала.   

2. Самостоятель-

но предполагать, 

какая  дополни-

тельная инфор-

мация буде нуж-

на для изучения 

незнакомого ма-

териала; 

отбирать необхо-

димые  источни-

ки информации 

среди предло-

женных учителем 

словарей, энцик-

лопедий, спра-

вочников. 

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, таб-

лицы, схемы, в 

том числе с по-

мощью ИКТ. 

5. Анализиро-

1. Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, со-

трудничать в совмест-

ном решении пробле-

мы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета.  

6. Критично относить-

ся к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в рабо-

те группы, распреде-

лять роли, договари-

ваться друг с другом.  
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ствий на опреде-

ленном этапе.  

7. Использовать в 

работе литерату-

ру, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по пара-

метрам, заранее 

представленным. 

вать,  

сравнивать, 

группировать 

различные объ-

екты, явления, 

факты.  

4 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности: «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого», 

«народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно-

стей других наро-

дов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего об-

разовательного 

маршрута. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей, ценно-

стей гражданина 

России. 

1. Самостоятель-

но формулиро-

вать задание: 

определять его 

цель, планиро-

вать алгоритм его 

выполнения, кор-

ректировать ра-

боту по ходу его 

выполнения, са-

мостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнении 

задания различ-

ные средства: 

справочную ли-

тературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оцени-

вания, давать са-

мооценку.  

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформиро-

ваны на основе 

изучения данного 

раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания; плани-

ровать свою ра-

боту по изуче-

нию незнакомого 

материала.   

2. Самостоятель-

но предполагать, 

какая дополни-

тельная инфор-

мация буде нуж-

на для изучения 

незнакомого ма-

териала; 

отбирать необхо-

димые  источни-

ки информации 

среди предло-

женных учителем 

словарей, энцик-

лопедий, спра-

вочников, элек-

тронные диски. 

3. Сопоставлять  

и отбирать ин-

формацию, полу-

ченную из  раз-

личных источни-

ков (словари, эн-

циклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть Ин-

тернет).  

4. Анализиро-

вать, сравнивать, 

группировать 

различные объ-

екты, явления, 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, со-

трудничать в совмест-

ном решении пробле-

мы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета; аргументиро-

вать свою точку зре-

ния с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.   

6. Критично относить-

ся к своему мнению. 

Уметь взглянуть на си-

туацию с иной пози-

ции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в рабо-

те группы, распреде-

лять роли, договари-

ваться друг с другом. 

Предвидеть  послед-

ствия коллективных 

решений. 
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факты.  

5. Самостоятель-

но делать выво-

ды, перерабаты-

вать информа-

цию, преобразо-

вывать её,  пред-

ставлять инфор-

мацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь переда-

вать содержание 

в сжатом, выбо-

рочном или раз-

вёрнутом виде 

 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на вы-

полнение  действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 
Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический ориентир. 

(результат педагогического воз-

действия, принятый и реализуе-

мый школьником) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные уни-

версальные учеб-

ные действия.  

 

 

Воспитание лич-

ности 

 

(Нравственное 

развитие иформи-

рование познава-

тельного интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое пло-

хо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Самоорганизация «Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показы-

ваю и делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  дей-

ствия.  

 

Исследовательская 

культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Культуры обще-

ния 

«Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
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Виды универсальных учебных действий Типовые диагностические задачи 

Личностные универсальные учебные действия  

Самопознание и самоопределение. 
Позволяют выработать свою жизненную позицию в от-

ношении мира, окружающих людей, самого себя и сво-

его будущего. (Я — член семьи, школьник, од-

ноклассник, друг, гражданин) 

Методика «Кто я?», 3—4 классы. 

Методика «Беседа о школе», 1— 3 

классы (модифицированный вариант 

Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. 

Венгера). 

Методика «Кто я?», 4 классы. 

Методика «Лесенка», 1— 3 классы  

Смыслообразование. 
Действия позволяют сделать учение осмысленным, 

обеспечивают значимость решения учебных задач, увя-

зывая их с реальными жизненными целями и ситуаци-

ями. (Какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение?) 

  

«Незавершённая сказка», 1—3 классы. 

«Методика Н.Г. Лускановой «Школь-

ная мотивация» 1-4 классы  

 

Нравственно-этическое оценивание. 
Личностные действия направлены на осознание, иссле-

дование и принятие жизненных ценностей и смыслов, 

позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках. (Почему я, мои друзья так поступи-

ли? Взаимопомощь, честность, правдивость, ответ-

ственность с моей стороны и со стороны моих сверст-

ников) 

Задания на оценку усвоения норм вза-

имопомощи, 1—2 классы. 

 Выявление уровня социализированно-

сти учащегося (методика М.И. Рожко-

ва) 4 классы 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обеспечивают возможность управления познаватель-

ной и учебной деятельностью по средствам постановки 

целей, планирования, прогнозирования, контроля, кор-

рекции своих действий и оценки успешности усвоения 

материала 

  

Методика «Рисование по точкам» 1 

классы 

Методика «Кодирование» (11-й 

субтест теста Д. Векслера в версии 

А.Ю. Панасюка) 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные универсальные действия. 
Выделение учебной цели, информационный поиск, 

знаково-символические действия, рефлексия способов 

и условий действия, их контроль и оценка, критич-

ность, выбор эффективных способов решения 

  

«Проба на определение количества 

слов в предложении» (С. Н. Карпова), 

1 класс,  

методика «Кодирование» (версия А. 

Ю. Панасюка), 1 класс,Т ест структу-

ры интеллекта (TSI) Р.Амтхауэра.2-

3 классы 

Тест интеллектуального развития 4 

классы 

Универсальные логические действия.   

 Построение числового эквивалента или взаимно одно-

значного соответствия 

Анализ, синтез, классификация, сравнение, установле-

ние причинно-следственных связей, выдвижение гипо-

тез, доказательcтво 

Тест “Найди несколько различий?” 

Методика «Выделение существенных 

признаков» 

Постановка и решение проблем.   

Формулирование проблем, самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового 

характера 

Диагностика универсального действия 

общего приёма решения задач (по А. Р. 

Лурия, Л. С. Цветковой), 1—4 классы 

Коммуникативные универсальные учебные действия (базовые виды) 
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Коммуникация как взаимодействие. 
Учёт позиции собеседника, понимание, уважение к 

иной точке зрения, умение обосновывать и доказывать 

собственное мнение 

Методика «Кто прав» (Г. А. Цукерман 

и др.), 2—4 классы 

  

Коммуникация как кооперация. 
Действия обеспечивают возможности эффективно со-

трудничать как с учителем, так и со сверстниками: 

умение планировать и согласованно выполнять сов-

местную деятельность, распределять роли, уметь дого-

вариваться 

Задание «Рукавички» (Г. А. Цукер-

ман), 1 класс 

  

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уров-

ня сформированности УУД  (личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) сле-

дующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практи-

ческих заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в це-

лом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечиваю-

щих достижение планируемых результатов по программе формирования УУД. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий предлагаются 

следующие виды заданий:  

 участие в проектах;  

 подведение итогов урока;  

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений и др. 

 

Типовые задачи в развитии личностных УУД  

Методика «Беседа о школе» 

 Описание задания: ученик должен ответить на вопросы:  
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1. Тебе нравится в школе? 

 2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

 3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздорова-

лись, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

 4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша 

(имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Вы-

бери сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».  

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с 

мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

Методика «Кто Я?» 
Каждому учащемуся предлагается написать как можно больше ответов на вопрос 

«Кто Я?».  

Рефлексивная самооценка учебной деятельности 
Учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы:  

1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего 

ученика. 

 2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником?  

3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика?  

4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 

 Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 
Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя рассказа и соответствен-

но его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. Для мальчиков персо-

наж — мальчик, для девочек — девочка. 

 • Текст   рассказа: Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо 

есть на обед. Она попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с ра-

боты уставшей. Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не 

стал(а). Вечером пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула 

и начала мыть ее сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою ком-

нату. 

 • Вопросы:  1. Почему Андрею (Лене) стало грустно?  

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3. Почему?  

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы  

• Текстрассказа: Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он 

вымыл чашку и хотел поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на 

котором стояли чашки. Пять чашек разбилось. Другой мальчик Петя, когда его мамы не 

было дома, захотел взять из буфета варенье. Полка, на которой стояла банка, была высоко, 

и он встал на стул. Пытаясь достать варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

 • Вопросы: 1. Кто из детей больше виноват?  

2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий це-

лесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»;  

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения;  
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 составление схем-опор;  

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями 

Типовые задания познавательных УУД  
Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова)  

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действитель-

ность, универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные дей-

ствия, умение дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, 

сколько слов в предложении, и назвать их.  

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. Предлагаемые предложения: Маша и Юра пошли в 

лес. Таня и Петя играют в мяч. 

 Методика «Кодирование» 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

универсальные учебные действия: знаково-символические действия — кодирование (за-

мещение); регулятивное действие контроля. 

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирова-

ние, поставив в соответствие определенному изображению условный символ. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий:  

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль;  

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

 диспут;  

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др.  

Типовые задачи в развитии регулятивных УУД  

Проба на внимание Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить 

в нем ошибки (в том числе и смысловые) карандашом или ручкой.  

Текст: Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились на 

берегу. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солн-

це дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я 

уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет 

сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине.  

Комбинаторные умения: Изображены герои известной русской сказки: Пузырь – 

☺, Соломинка – / и Лапоть –  Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. 

Не хотят Лапоть и Соломинка становиться после Пузыря. Помоги друзьям! Расставь их 

друг за другом по- разному столько раз, сколько это возможно. Нарисуй свои варианты. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий можно предложить следующие виды заданий:  

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища;  

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»;  

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
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 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. Типовые задачи в развитии 

коммуникативные УУД Описание задания: ребенку дают текст и задают вопросы. 

Текст: Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: 

«Вот здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!»  

Вопросы:  Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? 

О чем подумал Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на ме-

сте Саши и Володи? Почему? 

 Задание «Дорога к дому»  

Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, перегоро-

женный экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к дому, 

другому — карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо идти к 

дому. Второй старается провести линию — дорогу к дому — по его инструкции. Ему раз-

решается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением доро-

ги. После выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому.  

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий деть-

ми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, 

должны выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст 

этим заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тя-

гостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий в образовательнойдеятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к фор-

мированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых резуль-

татах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобрази-

тельное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, лич-

ностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов начальной школы, помимо прямого эффекта обучения – приоб-

ретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование уни-

версальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации обще-

ния, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контроли-

ровать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выби-

рать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов органи-

зации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литератур-

ное чтение 

Математика  Окружаю-

щий мир 

личностные жизненное са-

мо-

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразова-

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружаю-

щий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные моделирова-  смысловое моделирование, широкий 
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общеучебные ние (перевод 

устной речи в 

письменную) 

чтение, про-

извольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач 

спектр источ-

ников инфор-

мации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Са-

мостоятельное создание спосо-

бов решения проблем поисково-

го и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группиров-

ка, причинно-следственные связи, ло-

гические рассуждения, доказатель-

ства, практические действия 

коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информа-

ции, участие в продуктивном диалоге;      

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  опре-

деляется   следующими утверждениями: 

1. 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.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализу-

ется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенно-

стей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематиче-

ском планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обуче-

ния является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения соци-

ального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей иссле-

довательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполага-

ет поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навы-

ков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

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

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъек-
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та образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятель-

ным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет 

средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обуче-

ния является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблю-

дать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проек-

тов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер-

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств реше-

ния учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуаль-

ной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход 

к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно-

стей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обуче-

ния следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельно-

сти ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом 

научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать ги-

потезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готов-

ность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оце-

нивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в со-

трудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их послед-

ствия. 

 

Формы организации образовательной деятельности, направленной на формирование 

универсальных учебных действий.  

 

  Особенностью содержания современного начального образования является не 

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

рование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познаватель-

ных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности.  

  Формирование УУД в образовательнойдеятельности определяется тремя сле-

дующими взаимодополняющими положениями:  
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• формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образователь-

нойдеятельности;  

• формирование УУД происходит в контексте усвоения предметных дисциплин и вне-

урочной деятельности;  

• универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполнении 

обучающимися учебной работы определенного вида на основании использования педаго-

гами технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, адекватных воз-

расту обучающихся.  

Отбор и структурирование содержания образования, определение форм и методов 

обучения – все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД.  

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся (в урочной и внеурочной деятельности) 

Достижению личностных и метапредметных результатов способствует эффективная 

организация учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников. 

Эти виды деятельности предполагают интеграцию теоретических знаний и практических 

действий, которые обычно носят надпредметный характер; совершенствование имеющих-

ся и поиск новых способов действий (новых комбинаций известных способов действий и 

т.д.); развивают природную любознательность детей, их склонность к практическим дей-

ствиям и самодеятельности. Предполагаемые приращения в процессе выполнения заданий 

учебно-исследовательского и проектного характера, творческих групповых проектов: 

расширение информационного пространства, в том числе за счет межпредметной инте-

грации и самостоятельной работы с различными источниками информации на уроке и во 

внеурочной деятельности; новые практические приемы; коммуникативные и рефлексив-

ные способности, возможность самореализации и сотрудничества.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность предполагает поисковые, ини-

циативные действия, направленные на решение проблемы, учебной задачи. Самостоя-

тельная деятельность учащегося под руководством учителя и /или при участии родителей 

создает условия для индивидуализации образовательнойдеятельности, так как позволяет 

выявлять способности, в т.ч. одаренных детей; улучшать адаптацию и социализацию де-

тей с особыми образовательными потребностями, дает почувствовать успех, радость сози-

дания, совместного труда. Она может осуществляться индивидуально, в паре, в группе.  

В процессе выполнения заданий учебно-исследовательского характера у младших 

школьников формируются основы познавательной и исследовательской деятельности: 

умения анализировать ситуацию, на основе анализа формулировать проблему, ставить 

цель, выдвигать гипотезы о способах решения, проверять эти гипотезы на практике, де-

лать выводы и др.  

В образовательной системе школы деятельность по изучению нового материала 

строится как открытие учащимися новых знаний, поэтому урок (или его отдельные этапы) 

приобретает исследовательский характер. Используется специальный технологический 

инструментарий: проблемное включение учащихся в тему, обсуждение, постановка сов-

местно с учащимися цели урока, групповая работа с разным распределением функций, 

рефлексия и др., особый тип заданий, состоящих из таких действий, как анализ предло-

женной учебной ситуации, осознание возникшей проблемы (недостаток знаний, избыточ-

ность данных и др.), выдвижение предположений (гипотез), проверка их на ряде приме-

ров, формулирование обобщающего вывода.  

Отличительная характеристика проектной деятельности – наличие конкретного ре-

зультата и его предъявление (презентация). Каждый проект предполагает оценку сформи-

рованности основных регулятивных и коммуникативных действий:  

 наличие элементов целеполагания, умений спланировать общую работу, распределить 

обязанности между членами группы и следовать плану,  
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 использовать адекватные выбранной цели средства и способы действий, включая использо-

вание ИКТ;  

 умение контролировать свои действия и действия партнеров по группе;  

 умение договориться, прислушаться к мнению партнера;  

 умение представить выполненную работу;  

 умение оценить свою работу, работу своей группы и работу других групп.  

В процессе формирования и оценки достижения личностных и метапредметных ре-

зультатов рекомендуется использовать различные типы групповых проектов: познава-

тельный (например, «Что мы знаем о Земле», «В стране музыкальных инструментов»), 

конструктивный («Детская площадка»), социальный («Помоги будущему первоклассни-

ку»), исследовательский (например, опрос «Как мы проводим свободное время»), ознако-

мительно-ориентировочный, творческий (создание коллективного панно, украшение клас-

са или других школьных помещений; подготовка альбома или концерта «Любимые песни 

нашего класса», создание рисуночной или иной мультипликации с использованием соот-

ветствующих компьютерных программ, организация выставок творческих работ с при-

глашением гостей и др.). Возможно включение интегрированных проектов в области ис-

кусства, науки, социальной практики.  

Процесс реализации проектной деятельности включает 3 основные стадии (кото-

рые в образовательной практике представляются более или менее подробно): разработка 

замысла, его реализация, представление результата – готового продукта (на отдельных 

этапах может быть взаимодействие с родителями, школьниками других возрастов). Более 

подробно можно выделить следующие этапы осуществления проектной деятельности:  

1) ознакомление класса с темой;  

2) обсуждение возможного набора подтем;  

3) объединение учеников в группы, выбор подтемы;  

4) распределение объектов поиска информации между участниками группы;  

5) обсуждение возможных источников информации;  

6) целенаправленный сбор материала (информации), его анализ и систематизация;  

7) оформление работы;  

8) презентация проекта, его обсуждение (презентационный и рефлексивный этапы).  

Помимо тематики проектной деятельности, которая широко представлена в учеб-

никах, рабочих тетрадях, методических рекомендациях, во многих случаях предлагается 

алгоритм выполнения проектной деятельности.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность младших школьников позво-

ляет получать социально и личностно значимые результаты, а значит, формирует познава-

тельную мотивацию, потребность в новых знаниях и способах действий, повышает само-

оценку, воспитывает целеустремленность, ответственность, самостоятельность, инициа-

тивность и другие моральные качества (личностные УУД). Нередко деятельность детей 

организуется с использованием игровых ситуаций, инсценировок, коллективной творче-

ской деятельности, то есть в формах, позволяющих постепенно переходить от дошколь-

ных видов деятельности к самостоятельной учебной деятельности.  

Самовыражение детей в выполнении проектно-творческих заданий, сотворчество в 

групповых творческих проектах способствует формированию творческого отношения к 

делу, чувства успеха, сопричастности к полученному общими усилиями результату, эсте-

тические и этические чувства. Задания, направленные на получение практического ре-

зультата, который может быть использован в жизни, передан другим людям, близко при-

мыкают к проектным заданиям, так как детям не предоставляется готовый материал для 

его исследования (обсуждение и подготовка предстоящей экскурсии; выбор того или ино-

го маршрута; создание учащимися объектов, отвечающих заданным требованиям: макета 

дома, моста, комплекса физических упражнений для развития выносливости; составление 

детьми заданий и текстовых задач для одноклассников и др.).  
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность оптимизирует процессы соци-

ализации, в частности расширяет представление детей о мире профессий, помогает осваи-

вать специальную терминологию. Так, в ходе творческого коллективного проекта «Книга 

сказок» («Изобразительное искусство») школьники выступят в роли художников-

иллюстраторов, художественных редакторов, дизайнеров, выберут из числа участников 

руководителя проекта.  

Выполнение проектов за рамками урочного времени расширяет у детей опыт орга-

низации содержательного, здорового досуга, способствует развитию потребностно-

мотивационной сферы. Для учащихся, проявивших интерес к той или иной теме, можно 

предложить индивидуальные мини-проекты. Индивидуальные проекты можно выполнять 

с родителями, так как возможностей детей в выполнении всех этапов проекта недостаточ-

но, особенно если его замысел масштабен.  

На каждом этапе выполнения учебно- исследовательского и проектного задания 

учащийся проявляет самостоятельность в принятии постановке задач, корректировке сво-

их действий, оценке и др. (регулятивные УУД) и по мере накопления опыта степень само-

стоятельности (уровень саморегуляции) возрастает. Таким образом, действия, связанные с 

постановкой задач, планированием, оценкой, корректировкой, контролем, постепенно 

субъективируются. 

Выполнение исследовательских заданий, например отмеченных значком «Практи-

ческая работа», позволяют формировать умение понимать задачу, решать ее по инструк-

ции, обобщать результаты практических действий, наблюдений и т.п. Учащиеся, собирая 

материалы для тематических папок, оформляя папку творческих работ (портфель дости-

жений) проводят систематическую работу на протяжении длительного времени. Таким 

образом, создаются условия для формирования у школьников произвольных действий, 

самоконтроля и самооценки.  

В учебниках, рабочих тетрадях, учебных пособиях предлагаются задания, развива-

ющие умение делать выводы на основе анализа (обобщения) информации, своего опыта, 

собственных практических действий, поиск дополнительных сведений и необходимого 

информационного источника (познавательные УУД). В ряде заданий не содержатся ука-

зания на использование того или иного способа получения информации. Их дети опреде-

ляют самостоятельно, исходя из своей информированности, технических возможностей, 

наличия библиотечных фондов. Поэтому источники информации могут быть самые раз-

нообразные: справочная и научно-популярная литература, сообщения СМИ, научно-

популярные фильмы и познавательные телевизионные передачи для детей, опросы роди-

телей или иных компетентных лиц, проведение наблюдений и простейших эксперимен-

тов, поиск информации в Интернете. На страницах учебника эти задания обозначены об-

щим значком «Поиск информации». Подобные задания являются основой для формирова-

ния исследовательского поведения младших школьников.  

Немало заданий, предполагающих самостоятельное открытие возможностей ин-

струментов и свойств материалов (например, экспериментирование с инструментами и 

материалами в курсе «Изобразительное искусство»), наблюдения за природными объек-

тами в курсе «Окружающий мир» и т.п. Учебно-исследовательский характер имеют зада-

ния на понимание сути экспериментов из области научного знания и проведение соб-

ственных опытов по аналогии (например, опыт преломления предметов на поверхности 

воды, эксперимент Ньютона со световым лучом, пропущенным через стеклянную призму 

и др.). В силу того, что при выполнении учебного исследования и разработке проекта тре-

буется интеграция знаний из разных областей наук, младшие школьники учатся использо-

вать не только учебную литературу (школьные учебники, справочники), но и внешние ис-

точники информации: энциклопедии, словари, справочники, Интернет, результаты эмпи-

рических исследований (анкеты, опрос, наблюдения и т.п.). Ресурсы Интернета и умение 

работать с ними дает возможность подготовить виртуальные экскурсии по странам, горо-

дам, по заповедникам, музеям, театрам, выставочным залам России и мира.  
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Выполнение заданий исследовательского и проектного характера предполагает 

разнообразные формы учебного сотрудничества: со сверстниками, учителем, с самим со-

бой, а также взаимодействие ученика с родителями и другими взрослыми (коммуникатив-

ные УУД). При этом учащиеся овладевают коммуникативными действиями: способами и 

средствами речевой деятельности, адекватными коммуникативной задаче, а также умени-

ями, обеспечивающими возможность успешного и продуктивного взаимодействия, а 

именно: допускать возможность существования иных точек зрения и формулировать соб-

ственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; учитывать разные мнения и стремиться к координа-

ции различных позиций в сотрудничестве; ориентироваться на позицию партнера, строить 

понятные для партнера высказывания; задавать вопросы; контролировать действия парт-

нера. Для развития каждого ребенка учебное сотрудничество имеет огромное значение. На 

это обращали серьезное внимание многие исследователи и практики отечественного обра-

зования, в частности Л.С. Выготский писал: «То, что дети могут сделать вместе сегодня, 

завтра каждый из них сможет сделать самостоятельно».  

Школьники составляют справочники, сборники (например, сказок, рассказов, посло-

виц), создают альбомы (например, в курсе «Окружающий мир» на темы «История культу-

ры России», «Лекарственные растения»), плакаты («Ядовитые растения нашей местно-

сти»), делают учебные карточки и др. Выполненные в рамках творческих проектов рисун-

ки, картины, изделия можно оформить как подарок друзьям, родителям, близким. Тради-

ционными формами презентации результатов проектно-исследовательской деятельности 

являются выставки творческих работ, защита рефератов.  

Прослеживается динамика развития учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности учащихся от 1 к 4 классу. При проектировании этих видов деятельности важно 

учитывать сформированность тех метапредметных УУД, которые необходимы для их вы-

полнения.  

В первом классе осуществляется переход от дошкольных видов деятельности к 

учебной, которая предполагает выполнение учебно-исследовательских и проектных зада-

ний. Игровой и творческий характер таких заданий позволяет избежать адаптационного 

стресса первоклассников за счет активизации привычной деятельности ребенка. Учащихся 

необходимо постепенно включать в выполнение заданий учебно-исследовательского и 

проектного характера, формировать отдельные умения для дальнейшей самостоятельной 

деятельности (целеполагание, планирование действий, работа с различными источниками 

информации, коммуникативные умения, рефлексия и др.). Целесообразно предлагать для 

выполнения такие мини-проекты, которые, во-первых, тесно связаны с предметным со-

держанием и, во-вторых, носят игровой и практико-ориентированный характер. Также це-

лесообразно предлагать краткосрочные мини- проекты, выполнение которых будет под-

держивать познавательный интерес, формировать умения удерживать учебную задачу и 

выбирать способы и средства, адекватные поставленным задачам.  

Во втором – третьем классах работа по организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся продолжается более интенсивно, на новом уровне 

сложности, вариативности. Учащимся предлагается самостоятельно обосновать значи-

мость проекта, осуществить поиск ответа в более широкой области. Нередко проектная 

деятельность приобретает большую социальную направленность: выполнить работу для 

кого-то, принести людям радость и т.д.  

Учащиеся получают опыт не только работы с текстовой, иллюстративной инфор-

мацией, но и осваивают естественно-научные методы исследования, которые им потребу-

ются и в последующие годы обучения. В учебной деятельности детей большое место за-

нимают эксперименты, опыты, наблюдения.  

В четвертом классе ученики уже способны выполнять проекты, требующие боль-

шей самостоятельности и содержательности исследований, расширенного поиска инфор-

мации (учебник, справочники, энциклопедии, интернет-ресурсы, опрос и т.п.), поскольку 
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навык работы с текстом у них уже сформирован на более высоком уровне. Внимание уче-

ников направляется на анализ внутренних и внешних ресурсов, оценку их необходимости 

и достаточности для успешного выполнения проектов. Значительная часть учебного вре-

мени, отведенного на усвоение (повторение и закрепление) изученного материала, может 

быть использована для организации проектной деятельности.  

Возможность выбора учащимися типа проекта, темы, формы работы активизирует 

самостоятельную работу детей, мотивирует на творческое выполнение проектного зада-

ния.  
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Формы учебной деятельности как условие формирования УУД 
 

Учебное сотрудни-

чество 

 Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, 

диалог. Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих 

высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли органи-

затора, который действует опосредованно, а не прямыми указаниями. Та-

кое общение максимально приближено к ребенку. Организация работы в 

паре, группе, самостоятельная работа с использованием дополнительных 

информационных источников. Учебное сотрудничество позволяет форми-

ровать коммуникативные, регулятивные, познавательные и личностные 

универсальные учебные действия   

Творческая, про-

ектная,  

учебно – исследова-

тельская  

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально-значимых инициатив и 

др.  

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процес-

се классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более комфорт-

ных для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдель-

ных уроков. Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат 

в ограниченное время создает предпосылки и условия для достижения ре-

гулятивных метапредметных результатов.  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами 

в группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом 

– презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапред-

метных коммуникативных умений. Личностные результаты при работе 

над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов 

Контрольно – оце-

ночная и  

рефлексивная дея-

тельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система 

оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем 

месте в мире и в отношениях с другими людьми. Центральной функцией 

самооценки является регуляторная функция. Происхождение самооценки 

связано с общением и деятельностью ребенка. На развитие самооценки 

существенное влияние оказывает специально организованное учебное 

действие оценки.  

Условия развития действия оценки учебной деятельности:  

-постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности (оце-

нивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки результатов 

своей деятельности);  

-предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; спо-

собы взаимодействия, собственные возможности осуществления деятель-

ности;  

-организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельно-

сти на основе сравнения его предшествующих и последующих достиже-

ний;  

-формирование у обучающегося установки на улучшение результатов сво-

ей деятельности (оценка помогает понять, что и как можно совершенство-

вать);  

-формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и само-

стоятельно вырабатывать и применять критерии дифференцированной 

оценки в учебной деятельности, включая умение проводить анализ причин 

неудач и выделять недостающие операции и условия, которые обеспечили 

бы успешное выполнение учебной задачи;  

-организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, осно-

ванного на уважении, принятии, доверии, и признании индивидуальности 



 84 

каждого ребенка 

Трудовая деятель-

ность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает положительные 

качества личности: организованность, дисциплинированность, вниматель-

ность, наблюдательность. Труд младших школьников позволяет учителю 

лучше узнать их индивидуальные особенности, выяснить их творческие 

возможности, развить определенные способности. Трудовая деятельность 

позволяет формировать личностные универсальные учебные действия 

Спортивная дея-

тельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 

спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят формировать 

волевые качества личности, коммуникативные действия, регулятивные 

действия 

 

Формы организации учебного пространства, способствующего формированию УУД. 

 
Урок:  

- проблемная ситуация;  

- диалог;  

- взаимообучение;  

- самообучение 

Форма учебной деятельности для постановки и решения 

учебных задач 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик 

Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего школьника по его за-

просу к педагогу 

Творческая мастерская Для организации навыков творческой коллективной дея-

тельности 

Конференция, смотр Форма подведения итогов творческой деятельности 

Занятие внеурочной деятельности Направлено на развитие навыков проектной деятельности 

по предметам 

Индивидуальное занятие Форма организации деятельности по построению индиви-

дуальных образовательных маршрутов 

Внеучебные формы Место реализации личностных задач и интересов младших 

школьников. Задача учителя как воспитателя поддерживать 

хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности 

для их осуществления. 

 

 Роль образовательных технологий в формировании УУД 

 
Образовательные тех-

нологии 
Формируемые УУД 

Личностно-

ориентированное обу-

чение  

Личностные: самоопределение, принятие эстетических принципов.  

Регулятивные: стремление к самовоспитанию, умение преодолевать 

усталость  

Познавательные: расширение и углубление объёма знаний и умений, 

развитие и становление познавательных способностей ребёнка.  

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли, владение 

формами речи, умение разрешать конфликты  

Проблемное обучение  Личностные: способность систематизировать и накапливать знания, 

способность к саморазвитию и самокоррекции.  

Регулятивные: умение постановки учебной задачи, умение планиро-

вать, прогнозировать, умение находить решение в проблемных ситуа-

циях, умение контролировать и корректировать свою работу.  

Познавательные: постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов, поиск и выделение необходимой инфор-

мации, выбор эффективных способов и решений задач, рефлексия сво-

ей деятельности.  

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем 
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и сверстниками, инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации, презентация своих знаний  

Развивающее обуче-

ние 

Личностные: становление субъектной позиции (активное и осознанное 

участие на всех этапах урока и внеурочной деятельности)  

Регулятивные: планирование действий в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане 

(умение системно мыслить, рассуждать логически).  

Познавательные: умение аргументировано доказатель высказывать 

свою точку зрения, умение работать с предметными, знаковыми, гра-

фическими моделями, создавать самостоятельно и в сотрудничестве 

собственные модели.  

Коммуникативные: стремление к сотрудничеству 

Проектная деятель-

ность 

Личностные: устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.  

Регулятивные: умение осуществлять пошаговый и итоговый контроль 

по результату действия, способность проявлять познавательную иници-

ативу в учебном сотрудничестве.  

Познавательные: умение работать с разными источниками информа-

ции.  

Коммуникативные: умение детей работать в группе (сотрудничество), 

презентация содержательной части проекта (оформление результата в 

виде доклада, выпуска газеты, репортажа) 

Информационно-

коммуникационная 

Личностные: повышение мотивации учения (активности и инициатив-

ности), умение осуществлять отбор необходимых для учебной деятель-

ности технологий, соблюдение правил ОТ при работе с компьютером.  

Регулятивные: формирование навыков самостоятельной работы, разви-

тие готовности самостоятельно оценивать правильность действий, вно-

сить коррективы. Познавательные: приобщение к достижениям ин-

формационного общества (ресурсам библиотек, сети Интернет), умение 

записывать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов ИКТ, умение использовать знако-символические средства, в том 

числе модели, схемы.  

Коммуникативные: развитие умений адекватно воспринимать оценку 

участников образовательнойдеятельности, правильное использование 

речевых средств для эффективного решения коммуникативных задач, 

владение диалогической формой коммуникации, используя средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения 

Здоровьесберегающие Личностные: формирование установки на здоровый образ жизни и реа-

лизация её в поведении и поступках, умение преодолевать усталость, 

повышение работоспособности.  

Регулятивные: умение планировать свои действия.  

Познавательные: освоение методов укрепления здоровья.  

Коммуникативные: осуществление самоконтроля, оказание помощи в 

сотрудничестве 

 
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельно-

сти: 

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

честве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носите-

ля способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и система-

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

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск реше-

ния, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов дей-

ствий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

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

работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея-

тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента форми-

рования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную но-

визну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей совре-

менной информационно образовательнойсреды. Ориентировка младших школьников в 

ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) явля-

ются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обу-

чающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность име-

ет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фик-

сируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - спо-

собность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребно-

стями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапред-

метной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучаю-

щихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам дея-

тельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информаци-

онной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках систем-

но-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебно-

го плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формиро-

вания универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируе-

мых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и ис-

пользовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Новое и эффективное педагогическое средство, позволяющее применять современ-

ные формы и методы обучения на основе информационно-коммуникационных техноло-

гий, – электронные образовательные ресурсы.  

В образовательных системах, реализуемых в школе разработаны электронные при-

ложения к учебникам, содержание которых соответствует содержанию и методическому 

аппарату полиграфического учебника, выполняет все присущие ему функции, одновре-

менно расширяя образовательные возможности традиционного учебника. Электронные 

приложения разработаны с учетом возрастных особенностей младших школьников и мо-

гут использоваться для решения широкого спектра образовательных задач. Содержатель-

ный контент электронных приложений расширяется за счет следующих дополнительных 

материалов: – подобранных из ресурсов сети Интернет с учетом возрастных особенностей 

младшего школьника и информационной безопасности (включая материалы из «Мегаэн-

циклопедии Кирилла и Мефодия», «Детской энциклопедии Кирилла и Мефодия», уроки с 

образовательного сайта «Начальная школа» и другие электронные образовательные ре-

сурсы); – разработанных специально к данным приложениям (тестовые задания, инфор-

мационные статьи, дополнительные вопросы к материалу, интерактивные объекты и т.д.); 

– собственных материалов пользователя (учащегося, педагога), которые он имеет возмож-

ность прикреплять к приложениям: файлы, заметки, закладки. По форме представления и 

хранения электронные приложения являются сетевыми: они размещены на серверах в Ин-

тернете.  

Электронные приложения обеспечивают возможность интеграции в информацион-

ную образовательную среду, так как удовлетворяют таким необходимым требованиям, как 

кроссплатформенность, широкодоступность представленного формата, который можно 

использовать без лицензионных ограничений, эргономичность, интерактивность, доступ-

ность. Интерфейс электронных учебников интуитивно понятен, что обеспечивает ком-

фортные условия для взаимодействия с образовательным контентом как на школьных за-

нятиях, так и в самостоятельной домашней работе учащихся.  

Электронные образовательные ресурсы включают также мультимедийные приложе-

ния к учебникам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». Материалы для те-

кущего и тематического контроля предназначены для работы в классе или дома (в том 

числе при участии родителей) по тематическим блокам, соответствующим изученному 

и/или изучаемому материалу.  

Разработанные электронные образовательные ресурсы предоставляют возможность 

коммуникации между участниками образовательныхотношений (учителями, однокласс-

никами, родителями, социальными партнерами), дают дополнительные возможности для 
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самоконтроля и самооценки, в том числе в самостоятельной работе (с учетом норм време-

ни) и др. Перечисленные достоинства электронных образовательных ресурсов позволяют 

использовать их не только как вспомогательное техническое средство (для создания или 

редактирования текстов, презентаций, подготовки конспектов уроков и раздаточных ма-

териалов и т.п.), но и в целях организации эффективного преподавания и управления дея-

тельностью учащихся.  

Доля информатизации темы или урока может быть различной для разных предметов. 

При этом следует помнить, что включение средств ИКТ не должно подменять работу в 

нецифровой среде, в режиме традиционных технологий. В связи с этим выделяется и от-

дельное направление работы учителя: обучение безопасному и эффективному использо-

ванию домашних компьютеров, профилактика информационной перегрузки, интернет-

зависимости у школьников.  

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательнойдеятельности.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебнуюдеятельность с учетом формирования 

УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

  

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного об-

разования к начальному образованию, от начального образования к основному образова-

нию, от основного к среднему общему образованию. На каждомуровне образовательной-

деятельности проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) го-

товности учащихся к обучению на следующем уровне.  Стартовая диагностика определя-

ет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 

особенностями уровня обучения на определенный период выстраивается система работы 

по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням об-

щего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова-

ния – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательнойдеятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознава-

тельные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровнях образовательной системы  становит-

ся  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – фор-

мирование умения учиться. Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух 

ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 

уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

уровень основного общего образования. 
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Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему обра-

зованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием дви-

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика пси-

хического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психоло-

гических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной 

позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под ру-

ководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение си-

стемы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотруд-

ничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мо-

тивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социально-

го долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мо-

тивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активно-

сти. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность высту-

пает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в кон-

тексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готов-

ность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокри-

тичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоцио-

нального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных пере-

живаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформи-

рованность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентра-

цию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рас-

суждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умствен-

ном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтак-

сической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирую-

щей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действитель-

ности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осо-
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знанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мыш-

лением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объё-

ма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целе-

направленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведе-

нием. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произволь-

ность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррек-

цию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень началь-

ного общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникнове-

ния определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисципли-

ны, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и со-

держания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подрост-

ки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность об-

щения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной дея-

тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обу-

чения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб-

ных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Осно-

ванием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориен-

тация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирова-

ние умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универ-

сальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ори-

ентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Направления работы 

по преемственности 

Формы Мероприятия и 

сроки 

Результаты 

                   Между дошкольным и начальным образованием 

Исследование готовно-

сти к обучению 

Тестирование на 

определение готов-

ности детей  к школе 

Входящая диа-

гностика прово-

дится школьным 

психологом. 

Сентябрь. 

Комплексная оценка со-

стояния развития ре-

бенка  в рамках подго-

товки к школьному 

обучению 

 

Работа с будущими 

первоклассниками 

Экскурсия по школе 

будущих первокласс-

Экскурсия, бесе-

да, апрель, май 

Создание  для будущих 

первоклассников усло-
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ников вия желания учиться в 

школе 

Работа с родителями Родительское собра-

ние для родителей 

будущих первокласс-

ников 

Собеседование 

родителей и пе-

дагога, 

Октябрь, март. 

Знакомство родителей с  

основными требования-

ми к выпускнику дет-

ского сада, будущему 

первокласснику 

Знакомство родителей с 

УМК, реализуемыми в 

школе 

Между начальным и основным общим образованием 

Формы, методы и при-

ёмы организации 

учебнойдеятельности в 

начальной и основной 

школе 

Совещание учителей 

4-х и 5-х классов (ма-

лый педсовет) 

 

Посещение уроков 

в 4-5 классах, 

апрель 

 

Выработка единых 

требований по  орфо-

графическому режиму, 

пропедевтике пред-

метных знаний  5 

класса, планирование 

деятельности по под-

готовке перехода уча-

щихся  в 5 класс 

Изучение сформиро-

ванности предметных 

результатов в 4 клас-

сах 

Промежуточные кон-

трольные срезы, со-

ставленные совмест-

но с учителями-

предметниками. 

Контрольные ра-

боты 

Выработка единых 

требований 

 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова-

ния - формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих разви-

тие УУД в образовательнойдеятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, об-

щепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становит-

ся ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - фор-

мирование умения учиться. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных дей-

ствий по завершении обучения на уровне начального общего образования. 

Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускниковбудут сфор-

мированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельно-

сти, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образова-

тельном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контроли-

ровать иоценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
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Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, ис-

пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделиро-

вания, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приё-

мы решения задач. 

Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приоб-

ретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пе-

редавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в со-

общениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательнойдеятельности» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебную деятельность с учетом формирования 

УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий. 

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

рактеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управ-

ленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участни-

ков образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, ма-

териально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД мо-

гут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуют-

ся разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
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усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действия-

ми); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родите-

лей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или ви-

де социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработ-

ке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передо-

вой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе 

оценки, в том числе в форме портфолио  учащегося.  Педагогу важно на каждом этапе 

обучения вместе с ребёнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний 

день. Оценочная деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы сти-

мулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с 

тем передавать ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фикса-

ции качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), спо-

собствовать выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой портфолио 

творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может 

отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самосто-

ятельности и другие личностные и метапредметные действия.  Динамика образовательных 

достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система 

оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради 

(или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 
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2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

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

начинается систематическое обучение в образовательнойорганизации, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивает-

ся потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

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

мирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава-

тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоя-

тельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и спосо-

бов деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предме-

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

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

боре содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окру-

жающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-

мость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистиче-

ской, личностно ориентированной направленности процесса образования младших 

школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоя-

тельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирую-

щей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осо-

знавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат дея-

тельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представле-

ний об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятель-

ности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования. 
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Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеуроч-

ной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Программа по русскому языку разработана на основе Федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 

язык» реализует две основные цели:  

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и фор-

мирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся);  

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: раз-

витие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).  

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с 

системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навы-

ков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентично-

сти и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Филоло-

гия»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Общая характеристика курса 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух кур-

сов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, 

охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятель-

ность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-

деятельностного подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной шко-

ле за счёт реализации трех принципов: 

1) коммуникативного; 

2) познавательного; 

3) принципаличностной направленности обучения и творческой активности 

учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

 осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 

 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат 

общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от си-

туации общения);  



 96 

 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми 

и неречевыми); 

 формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятель-

ности; 

 развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различ-

ной стилевой направленности: деловой (записки, письма, объявления и др.), художествен-

ной (рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и 

друг с другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-нравственного стиля 

общения, основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной дея-

тельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности челове-

ка и как средства познания мира через слово; 

 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: об-

разное и абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 

 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и 

наглядно-образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной 

форме;  

 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обуче-

ния русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его 

культурно-исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, 

до конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия); 

 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (срав-

нения, классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания; 

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функ-

ции; 

 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы язы-

ка и речи; 

 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, объектом внимания уча-

щихся становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение;  

 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (зна-

чения слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной) его 

формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечи-

вает: 

 пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания;  

 формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе 

как культурно-исторической ценности; 

 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его 

усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке» (последняя предоставляет 

учащимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в 

форме готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не раскрывает-

ся путь их образования);  

 знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечествен-

ной культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и 

общения со сверстниками и взрослыми; 

 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и рабо-

ты с художественным произведением через создание собственных текстов. 
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Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только «ин-

струментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и навыков), 

но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта.  

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для 

реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание разво-

рачивается «от ребенка», становится доступным и интересным для учащихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное 

внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию фонематиче-

ского слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умени-

ями читать и писать) идёт совершенствование устных форм общения (умений слушать и 

говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения грамоте является «обще-

ние»,которое не рассматривается статично, а разворачивается в форме деятельности, про-

текающей в культурно-историческом плане — от истоков возникновения процесса обще-

ния у людей (в письменной его форме) до развития письма на современном уровне. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучениерусского языка и литера-

турного чтения.  

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает:  

 сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как сред-

ством общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях обще-

ния;  

 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), 

функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся;  

 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и вырази-

тельности; развитие интереса к родному языку, его изучению; 

 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к со-

беседнику и его мнению; 

 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и отече-

ственной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём си-

стемно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное изуче-

ние системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление 

способов функционирования этих языковых единиц в устной и письменной речи, в раз-

личных ситуациях общения и различных текстах.  

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как 

средства общения и познания, как знаковой системы особого рода.  

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к раз-

ным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с делением 

слова на слоги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их формами, с 

различными видами предложений, с членами предложений, усваивают правила правопи-

сания. Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим значением слова (без 

термина), с многозначностью слов и синонимией.  

 Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно-

ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов 

ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в го-

товом виде (или на объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как про-

цесс их получения, а в дальнейшем — как деятельность по их усвоению.  

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как важ-

нейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания 

окружающего мира и развития речевого мышления. 

Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой системы, 

так как она позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой (содержательной) 

и формальной сторон речи, что принципиально меняет систему изучения языка. Обраще-
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ние к семантической стороне языка создаёт условия для гармоничного развития образного 

и логического мышления. При этом повышается речевая активность и функциональная 

грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное отношение к родному языку, 

его богатству и выразительности, развивается речевое мышление учащихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической 

деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса — анализа и синтеза, при-

сутствующих в важнейших мыслительных операциях (сравнение, классификация, систе-

матизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд особен-

ностей. Так, изучению состава слова предшествуют упражнения на словообразование. 

Другой особенностью данной Программы является подход к изучению частей речи, ме-

няющий отношение учащихся к слову. Если при изучении лексики учащиеся имеют дело с 

единичным словом и его значением, то при освоении грамматики они работают с целой 

группой (классом) слов, имеющих общие признаки. Здесь важна не столько функция 

наименования, сколько функция обобщения, освоение которой необходимо для развития 

абстрактно-логического мышления (способ образования понятий). 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и 

мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено формирование 

умений классифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым и 

формально-грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать осо-

бенности работы со словом с его конкретным значением в лексике и с абстрактным 

(обобщённым) значением слов в грамматике. 

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого 

класса слов общих признаков (грамматического значения, т.е. значения предметности, 

форм рода, числа и падежа у существительных и т.д.).  

 В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике 

через различные уровни классификации и обобщения слов. Осознание различий между 

грамматическим (обобщённым) и лексическим (единичным) значением слова позволяет 

уйти от формального изучения грамматики. 

В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложениерассматривается как 

основная коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о пред-

ложении в целом (смысловая и интонационная завершённость, связи слов в предложении). 

Затем дети учатся классифицировать предложения по интонации (восклицательные — не-

восклицательные), по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побуди-

тельные). После того как они накопят опыт наблюдений за предложением в различных ре-

чевых ситуациях, вводятся определения понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных 

действий, которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность и составляют 

основу учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, определять последова-

тельность действий, контролировать, корректировать и оценивать их.  

 Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная 

графическая «гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается написание 

обобщённых элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание 

слов и предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их соедине-

ний, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка.  
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Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарём. Пред-

полагается знакомство младших школьников с разными словарями: орфографическим, 

толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, совершен-

ствование грамматического строя речи (в устной и письменной форме), освоение различ-

ных видов работы с текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о речевом 

общении, о средствах общения (вербальных и невербальных). 

Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения первона-

чальных сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации, полученных в 

период обучения грамоте.  

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в 

речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить, вы-

разить удивление, подтвердить мысль собеседника и т.д.), держать в поле внимания со-

держание речи и форму её выражения. 

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о раз-

личных типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать 

роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью 

учителя), наблюдают за стилистическими особенностями художественных и научно-

познавательных текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых 

ситуациях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям представить 

язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку. 

Место курса в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. В 1 клас-

се — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 

на обучение письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — на уроки 

русского языка. 

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

учебные недели в каждом классе). 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

нальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского 

общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах.  

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимо-

сти позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу-

аций. 
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Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, нахо-

дить средства её осуществления.  

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятель-

ности.  

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения 

учебных и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами.  

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в со-

ответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме.  

9. Овладение следующими логическими действиями: 

 сравнение; 

 анализ; 

 синтез; 

 классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей; 

 построение рассуждений; 

 отнесение к известным понятиям.  

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно исполь-

зовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познава-

тельных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; уме-

ние договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение.  

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 

сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами или процессами. 

Предметные результаты 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 
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3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

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

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

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух 

информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника (анали-

зировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью 

слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить сло-

ва, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответ-

ствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речево-

го 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 не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-

ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы-

ковых особенностей и структуры текста.  

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

ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических тре-

бований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочи-

танного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (со-

чинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произве-

дений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и 

т. п.).  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения.  

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности 

звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопостав-

ление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставле-

ний: твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение со-

гласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый 

и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 

безударных слогов, ударных и безударных гласных.  

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные бук-

вы е, ё, ю, я;их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мяг-

кости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью ри-

сунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обознача-

ющую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осо-

знанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интона-

циями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и вырази-

тельности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение 

прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мотори-

ки пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. 

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

ношением. Освоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-

лиза. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания 

слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 

употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и 

слов с обобщающим значением (цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, измене-

ние их порядка.  

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их примене-

ние:  

 раздельное написание слов;  

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

 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

 употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание прочи-

танного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Де-

ление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление 

из предложений связного текста, его запись. 
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Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжет-

ных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, осно-

ванной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в сло-

ве ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости соглас-

ных звуков.  

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературно-

го языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использова-

ние алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика.Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 

единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внут-

ренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное пред-

ставление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарица-

тельные (общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и 

неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — 

одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по со-

ставу.  

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). 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, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-

ние существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 

3-му склонению. Морфологический разбор имён существительных.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Диффе-

ренциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, числам 

и падежам, кроме прилагательных  на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён 

прилагательных.  

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Употребление числительных в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значе-

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаго-

лов по вопросам. 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 про-

шедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок.  

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели выска-

зывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окрас-

ке (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смыс-

ловых 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. Роль предложения в речевом обще-

нии, его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Фор-

мирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в зави-

симости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 
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 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 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 2-го лица единственного числа (пи-

шешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах на -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происхо-

дит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

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

благодарность, обращение с просьбой), 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 определён-

ную 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: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к предлагаемым 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 за-

данных 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 определе-

ний): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочине-

ние-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на взаи-

мопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Программа по литературному чтению разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объеди-

няет два основных направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение ли-

тературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая 

роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чте-
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ние как общеучебный навык является основой развития всех остальных речевых умений, 

и от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школь-

ным дисциплинам. 

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию 

жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, спра-

ведливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоци-

онально-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, 

пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в систе-

матическом чтении, формирует понимание художественных произведений как искусства 

слова, развивает воображение и образное мышление, прививает художественный вкус. 

Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных классических произведений 

происходит преображение личности учащегося, формируется нравственно-эстетическое 

отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие его души, ума и сердца. 

Литературное чтение формирует читательскую компетенцию — важное средства самооб-

разования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, со-

здаёт условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уваже-

нии, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

 Отмеченные особенности предмета определяют основные целиобучения литератур-

ному чтению:  

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведе-

ний; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными ви-

дами информации; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и вос-

приятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений; 

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего чита-

теля интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении ли-

тературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоя-

тельности и познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными 

навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

 

Общая характеристика курса 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, 

имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-

познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: 

чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс вооб-

ражаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через 

приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся ве-

дут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение происходя-

щего. Понимание художественного произведения как искусства слова во многом обеспе-

чено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и его 

звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения 

работа со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе ли-

тературного чтения слово рассматривается как средство создания художественного образа 
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(природы или человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Уча-

щиеся определяют позицию автора и своё отношение к героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведе-

ния отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с науч-

но-популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы 

осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение произведе-

ний разного вида (художественных и научно-познавательных) создаёт условия для более 

глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегриру-

ющего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение литературы в тес-

ной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как 

культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовно-

нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разде-

лами: 

– Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

– Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

– Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятель-

ность. 

– Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

 

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого 

общения»—ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 

деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды 

речевой деятельности в разных ситуациях общения. 

Программапредусматривает поэтапное формированиенавыка чтения: от громко-

речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие про-

текает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно 

переходят к активному освоению приёмов целостного (синтетического) чтения в пределах 

слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением интонационно объеди-

нять слова в словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, которое 

обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, наращива-

ют скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В программе указаны 

ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит понимание прочитанного 

текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим предметам в начальной и 

средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, должны читать не менее 70—

80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя уверенно и комфортно, 

поможет извлекать смысловую информацию при самостоятельном чтении и работе с 

учебными текстами. 

Содержание курса включает формированиеумения слушать речь (высказывание), 

основой которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать, 

выделять главное, задавать уточняющие вопросы. 

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать 

на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание лите-

ратурного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения 

(кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я 

хочу сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание, оценивать его, тер-

пеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника. 

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках лите-

ратурного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать изложе-

ния и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе прочитан-
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ных текстов.  

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, со-

вершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет 

обучения в начальной школе.  

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-

познавательная деятельность». 

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений 

при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, со-

ставление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение глав-

ного и формулирование его своими словами), а также решение различных коммуникатив-

но-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение различных видов 

текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), формирование умения 

соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, научно-познавательные и 

художественные тексты, определять их роль в процессе общения. Учащиеся будут наблю-

дать, как изменяются цели общения при создании художественного и познавательного 

текстов (с помощью учителя). 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической деятель-

ности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию творческой 

деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут учиться раз-

личать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах (с помо-

щью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-понятийного и ху-

дожественно-образного мышления, осмысливать особенности художественного и научно-

познавательного произведения, создавать собственные тексты.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами ху-

дожественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его 

от произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное 

произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через ху-

дожественно-образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих отноше-

ний, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и эстетическим цен-

ностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.  

В содержание литературного чтения включён элементарный анализ художествен-

ного произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—синтез»: учащиеся 

сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь об-

ращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и 

содержанием текста, давая ему художественно-эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается художе-

ственный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном тексте ста-

новится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе художе-

ственного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты, сравне-

ния и др.) рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе всего 

произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением не 

только образные, но даже и нейтральные слова и выражения. 

Программа определяет для разбора только те средства художественной выразитель-

ности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать целостность 

художественного образа и полноценно осмыслить его.  

 В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 

представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-

эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) 

произведения.  

 Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: уровень сюже-
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та (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, от-

ношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его замысел 

и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на произведе-

ние и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа произведения, 

своеобразное восхождение читателя на вершину так называемой смысловой пирамиды, 

открывает новые горизонты понимания словесного искусства, обогащает учащихся ин-

теллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого анализа, который связан с 

многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны художественного творчества, 

осмысливают морально-нравственные ценности (дружба, уважение, забота о других, доб-

рожелательность), получают радость и удовольствие от чтения, учатся выражать своё от-

ношение к героям через выразительное чтение. 

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за 

миром природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения 

такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим школь-

ником литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать словес-

ные образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта вос-

приятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать 

содержание художественных текстов при чтении.  

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности 

учащихся вводятся приёмытеатральной драматизации произведений. Они обеспечивают 

более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), 

смысла прочитанного, развивают чувств сопереживания и отзывчивости. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» опреде-

ляет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения 

отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные), про-

изведения детской литературы современных писателей России и других стран, а также 

произведения устного народного творчества из золотого фонда детской литературы (сказ-

ки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-эстетическая направлен-

ность содержания литературного чтения позволяет учащимся накопить опыт художе-

ственно-эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей млад-

шего школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познаватель-

ных интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: взаи-

моотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории и 

культуре разных национальностей нашей Родины, а также даёт возможность сравнивать 

произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики обогащает со-

циально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, развивает чи-

тательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для 

нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших 

школьников.  

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере разви-

тия читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно фор-

мируется библиографическая культура учащихся.  

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-

мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской компе-

тентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, чита-

тельские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных жизнен-

ных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, совершенству-

ется читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого, выбирать кни-

гу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной литературы). Культура 

чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом развитии личности младше-
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го школьника. 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит 

развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир художе-

ственной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры чтения. 

Место курса в учебном плане 

Курс рассчитан на 414 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения (курс лите-

ратурного чтения вводится сразу после завершения обучения грамоте, которое продолжа-

ется 23 учебные недели) отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2 классе — 

по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 3-4 классе -102 ч (3 часа в 

неделю, 34 учебные недели).  

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

3.Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения.  

5. Формирование эстетических чувств 

6.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положи-

тельной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения нахо-

дить выходы из спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты  

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осо-

знанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и состав-

лять тексты в устной и письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и комму-

никативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

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

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рас-

суждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; 

книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предмета-

ми гуманитарно-эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Предметныерезультаты  
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1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохра-

нения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о ми-

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

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формиро-

вание потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

Содержание учебного курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чте-

ние различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отве-

чать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последователь-

ности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового 

чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение 

слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей чи-

тающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звуча-

щее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение не-

большого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание 

цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к прочитан-

ному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой 

задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произве-

дений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использо-

вание приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на 

вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, ис-

пользуя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения выска-

зывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху-

дожественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей созда-

ния этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предло-

жений. 
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Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причин-

но-следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли 

каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного выска-

зывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самосто-

ятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности 

и точности изложения событий. Составление текстов разного типа: описание, рассужде-

ние, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). 

Определение целей использования их в общении. Умение работать с разными видами ин-

формации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по те-

ме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего ви-

да героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили 

собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 

различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и со-

общить что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ-

ник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Кни-

га учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

обложка, 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, пе-

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 

научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественно-

го произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произ-

ведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств 

языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 

слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и ил-

люстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных иллю-

страциям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного тек-

ста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление по-

ступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов 

и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с по-

мощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. Само-

стоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ. 
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Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоцио-

нальной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 

(потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литератур-

ных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных 

оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным 

традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, досто-

инство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере по-

ступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому 

того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их 

в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжела-

тельности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих не-

эффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к лично-

сти и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят 

свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на 

чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из 

беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать 

своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подра-

жать любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за-

главия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особен-

ностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание от-

дельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа раз-

личных 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). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, 

в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического обще-

ния: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собе-

седника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме выска-

зывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и 

личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями нацио-

нального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 

вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, 

затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с 

целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанно-

му тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, 

культурных норм речевого высказывания. 
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Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соот-

ветствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). 

Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитан-

ному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из 

жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения класси-

ков отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной лите-

ратуры XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писате-

лей народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьни-

ками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, 

справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое 

разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоя-

тельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу 

семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, 

пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-

обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш 

театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», 

где проводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, исполь-

зуемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, 

олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение 

автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги ге-

роев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произве-

дения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произве-

дением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание воз-

можного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирова-

ние; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных спосо-
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бов работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произ-

ведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобрази-

тельного творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и сти-

хов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 

 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 

Целью преподавания учебного предмета «Родной язык» является воспитание цен-

ностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение обучающихся в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как осно-

ве национального самосознания.  

Задачами курса являются:  

  обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запа-

са, грамматических форм, синтаксических конструкций;  

 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи уча-

щихся;  

 формирование речевых интересов и потребностей младших школьников.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспе-

чивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании са-

мосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и переда-

чи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным язы-

ком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно по-

нимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных тек-

стов. Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышле-

ние, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, са-

мообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному языку совершен-

ствует нравственную и коммуникативную культуру ученика.  

Содержание курса «Родной русский язык» направлено на удовлетворение потребно-

сти обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной куль-

туры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной русский язык» не ущемляет права 

тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное 
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время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время 

для углублённого изучения основного курса «Русский язык».  

 В содержании курса «Родной русский язык» предусматривается расширение сведе-

ний, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многооб-

разным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русско-

го языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосред-

ственную культурно-историческую обусловленность.  

   Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов Рос-

сии и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданствен-

ности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов 

нашей страны и мира.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка.  

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обу-

чении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но 

и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

Место учебного предмета «родной русский язык» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета «Родной русский язык» в 4 

классе отводится 0,5 часа. Программа предусматривает обучение родному языку в 4 классе 

в объеме 17 часов в год в течение 1 года.  

Требования к планируемым результатам 

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы:  

- ценностное отношение к родному языку как хранителю культуры, понимание куль-

турно-языкового поля своего народа;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности представите-

ля народа, гражданина России на основе первоначальных представлений о языке как основе 

национального самосознания.  

– позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателя об-

щей культуры и гражданской позиции человека;  

Выпускник получит возможность для формирования:  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и де-

ятельности на основе первоначальных представлений о единстве и многообразии языково-

го и культурного пространства России.  

Метапредметные результаты  

Выпускник научится:  
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– ориентироваться в целях, задачах, средствах, условиях общения, осуществлять вы-

бор адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач родной 

речи;  

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой родной ре-

чи;  

– адекватно использовать речевые средства родного языка для планирования и регу-

ляции своей деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей на основе понимания коммуникативных ресурсов родной речи.  

Предметные результаты  

Выпускник научится:  

Язык: прошлое и настоящее.  

– распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

– понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместно употреблять 

их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

– понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильно 

их употреблять в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

– понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного);  

Язык в действии  

– соблюдать принципы этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

– различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

– соблюдать на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного)  

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у кото-

рых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;  

– пользоваться словарями для решения учебно-практических задач;  

Секреты речи и текста  

– использовать различные приемы слушания и виды чтения (изучающее и поисковое) 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа;  

– уместно использовать коммуникативные приемы устного общения: убеждение, уго-

варивание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

– строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;  

Выпускник получит возможность научиться:  

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении на род-

ном языке (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  
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– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в соответствии с нормами устной и 

письменной родной речи. 

Содержание программы по предмету родной язык (русский язык) 

Тема Основное содержание 

Наш родной русски 

язык  
 

Введение понятий: русский язык— национальный язык 

русского народа, государственный язык, язык межнаци-

онального общения. 

Язык — волшебное зеркало 

мира и национальной куль-

туры  
 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как 

хранилище материальной и духовной культуры наро-

да.  
 

История в слове: наимено-

вания предметов. 
 

Слова и устойчивые сочетания, обозначающие пред-

меты и явления. Ознакомление с историей и этимоло-

гией некоторых слов.  
 

Живое слово русского 

фольклра  
 

Устойчивые обороты в проиведених фольклора: 

сказках, народных песнях, былинах, художественной 

литературе.  
 

Меткое слово русской речи: 

крылатые слова, пословицы, 

поговорки. 
 

Русские пословицы и поговорки как воплощение опы-

та и наблюдений. 
 

О чем может рассказать 

имя.  
 

Рсские имена. Имена исконные и заимствованные, 

краткие сведения по их этимологии. Имена, которые 

не являются исконно русскими, но воспринимаются 

как таковые.  
 

Русская орфоэпия. Нормы 

произношения и ударения  
 

Культура речи и нормы литературного языка. Краткие 

сведения об истории формирования норм произноше-

ния в современном русском языке.  
 

Речь правильная. Основные 

грамматические нормы  
 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых 

имен существительных. Формы существительных 

мужского рода множественного числа с окончаниями -

а(-я), -ы(-и)‚ различающиеся по смыслу  
 

Речевой этикет: нормы и 

традиции. 
 

Обращение как показатель степени воспитанности че-

ловека, отношения к собеседнику, эмоционального 

состояния. Обращения в официальной и неофициаль-

ной речевой ситуации. Современные формулы обра-

щения к незнакомому человеку.  
 

Средства выразительности 

устной речи  
 

Выразительность речи. Понятие об интонации: гром-

кость, тон, тембр, темп, паузы. Интонация как сред-

ство выражения эмоций.  
 

Язык и 

речь 
 

Понятие о соотношении языка и речи: владение язы-

ком; правильная и выразительная речь. Виды речевой 

деятельности: слушание, говорение, чтение, письмо.  
 

Формы речи: монолог и 

диалог  
 

Признаки монолога и диалога. Составление моноло-

гического высказывания на выбранную тему. Разыг-

рывание диалогов в разных ситуациях общения.  
 

Текст и его строе-

ние  
 

Текст и его основные признаки. Смысловая часть, 

микротема, ключевые слова. 
 

Композиционные особен-

ности описания,  

Общая характеристика содержания и композиции ос-

новных типов речи: описания, повествования, рассуж-
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повествования, рассуж-

дения  
  

дения.  
 

Разговорная речь. Просьба, 

извинение  
 

Правила общения. Просьба, извинение как жанры раз-

говорной речи.  
 

Устное выступле-

ние  
 

Устное выступление. Девиз, слоган.  
 

Итоговое занятие.  Языковой практикум. 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке  (русском) 

Цель программы:  

- формирование первоначальных представлений о единстве языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

- развитие диалогической и монологической устной.  

- развитие коммуникативных умений.  

- развитие нравственных и эстетических чувств.  

- развитие способностей к творческой деятельности.  

Задачи программы:  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в  

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

читать,  

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

- пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь.  

Планируемые результаты 
В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

(русском) у учащихся 4 класса будут сформированы личностные и метапредметные резуль-

таты (регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться).  

Личностные УУД:  

У учащихся будут сформированы:  

- ценностные ориентиры в области языкознания;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и  

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);  

- осознание роли речи в общении людей;  

- уважительное отношение к творчеству как своему, так и других людей;  

- развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;  

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств;  

внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития  

речи;  

- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремить-

ся к  

совершенствованию речи;  

- духовные и эстетические потребностей;  

- готовность к отстаиванию своего мнения;  
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- интерес к изучению языка.  

Регулятивные УУД:  

Учащиеся научатся на доступном уровне:  

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотне-

сения  

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятель-

ность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешно-

сти своей  

работы и работы других в соответствии с этими критериями;  

- отличать верно выполненное задание от неверного;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в  

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятель-

ности  

класса на уроке.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного  

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Коммуникативные УУД:  

Учащиеся научатся:  

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; - выска-

зывать и обосновывать свою точку зрения;  

- оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложе-

ния или  

небольшого текста) с учетом речевых ситуаций;  

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

- выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

Познавательные УУД:  

Учащиеся научатся:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы;  

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помо-

щью учителя.  

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, синтез,  

сравнение, классификацию, обобщение);  

-устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения;  

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.  

- вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную;  

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не-

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  
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- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебни-

ке (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

- перерабатывать и преобразовывать полученную информацию из одной формы в дру-

гую: делать выводы в результате совместной работы всего класса.  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомитель-

ным;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методиче-

ский  

аппарат; технология продуктивного чтения.  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» (русском)  

 

Содержание программы 

I. Виды речевой деятельности  

1. Аудирование (слушание)  

Осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению.  

2. Чтение  

а) Чтение вслух  

Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонаци-

онных норм чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования.  

б) Чтение про себя  

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

в) Работа с разными видами текста  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их оглавления.  

г) Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний.  

Типы книг (изданий): справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой.  

д) Работа с текстом художественного произведения  

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литера-

туре русского народа.  

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре русского народа. Самостоятельное воспроиз-

ведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспро-

изведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.  

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста.  

Характеристика героя произведения. Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

3. Говорение (культура речевого общения)  

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправ-

ленное пополнение активного словарного запаса.  

Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 
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мысли текста в высказывании. Передача содержания, прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жиз-

ни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, по-

вествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и ис-

пользование выразительных средств языка (сравнение) с учётом особенностей монологиче-

ского высказывания.  

II. Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX—ХХ вв., доступные для восприятия младших школьников.  

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, юмористи-

ческие произведения. Детский игровой фольклор, малый фольклорный жанр. Русские 

народные сказки (волшебные, бытовые, о животных).  

Литературные сказки русских авторов. Произведения русской классики, вошедшие в 

круг детского чтения.  

III. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 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 рас-

сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев).  

Стихотворная речь: выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма).  

Жанровое разнообразие произведений.  

Басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. знать:  

- изобразительно-выразительные средства языка: тропы, метафоры, сравнения, олице-

творение, эпитеты; крылатые слова и выражения;  

- иностранные заимствования. уметь:  

- распознавать типы текстов;  

- устанавливать связь предложений в тексте;  

- распознавать предложение со сравнительным оборотом; составлять простое, слож-

носочинённое и сложноподчинённое предложение.  

- определять стилистическую принадлежность текстов; определять средства связи 

предложений в тексте; преобразовывать текст с параллельным построением в предложение 

с однородными членами и наоборот.  

- восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств 

межфразовой связи. 

 

2.2.2.5. Иностранный язык 

Программа по английскому языку разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Цели и задачи изучения иностранного языка в начальной школе 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе 

направлено на формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного че-

ловека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 
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изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценно-

стей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возмож-

ность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки 

своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное 

мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан 

России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности об-

щаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в раз-

ных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У уча-

щихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуни-

кативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства обще-

ния, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партне-

рами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в пись-

менной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учеб-

ных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ 

на следующей ступени образования. 

Описание места в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение английского языка в началь-

ной школе (2–4 классы) общеобразовательных учреждений: по 68 часов во 2 – 4 классах. 

Всего на изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа.  

Содержание иноязычного образования в начальной школе. 

Школьный предмет  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, как «образовательная дисциплина», 

обладает огромным потенциалом, способным внести весомый вклад в становление челове-

ка как гражданина России и индивидуальности.  

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели 

– развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. 

Начальное общее образование закладывает основы этой готовности и способности. Процесс 

иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловлен-

ных аспекта: 

- познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 

иностранной культуры и умение использовать ее в диалоге с родной культурой); 

- развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способ-

ности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, раз-

витие языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие 

мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных 

учебных действий); 

- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, т.е. ду-

ховными ценностями родной и мировой культур); 

- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в 

том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как 

средства общения в социуме. 

Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет ино-

язычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в про-
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цессе функционирования всех четырех аспектов иноязычного образования – познаватель-

ного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на начальной ступени являются развивающий и воспитательный аспек-

ты, которые опираются на познавательный и учебный. Это оказывается возможным благо-

даря определенной стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через 

культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использова-

ния языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами 

речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. 

Указанная стратегия переориентирует образование со знаниецентрического на культуросо-

образное, обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с национальным воспи-

тательным идеалом. 

Культура как система ценностей, является содержанием образования, овладевая ко-

торой, ученик становится человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога 

с родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной куль-

туры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

Обучение иностранному языку  основано на следующих  методических принципах 

коммуникативного иноязычного образования:  

1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение. 

2. Принцип комплексности. 

3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности. 

4. Принцип индивидуализации процесса образования. 

5. Принцип функциональности. 

6. Принцип ситуативности. 

7. Принцип новизны. 

При обучении иностранному языку в начальной школе  используется такая образо-

вательная технология, в основе которой лежит действенный механизм ее реализации, а 

именно подлинно гуманистическое общение, что и делает процесс начального иноязычного 

образования эффективным. Фактически процесс иноязычного образования является моде-

лью процесса общения, в котором  учитель и ученик выступают как личностно равные ре-

чевые партнеры. Такое общение служит каналом познания, средством развития, инстру-

ментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного смысла дея-

тельности ученика, поскольку построено на диалоге, в котором все спроецировано на его 

личность, удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании к 

ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой ум-

ственного труда, спроецированного на отдаленные результаты. Все это и закладывает осно-

вы реального диалога культур. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познава-

тельном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обя-

занности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные 

праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Рабо-

та по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство.Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо зару-

бежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и 

летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 
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Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. Кани-

кулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Жи-

вотные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в раз-

личную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран 

и городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные переда-

чи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических ле-

генд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, 

на улице, во время совместного времяпрепровождения). 

Распределение предметного содержания речи по годам обучения с указанием при-

мерного количества часов, отводимых в каждом классе на изучение определенной темы, 

представлено в Таблице. 

Распределение предметного содержания по годам обучения. 

 

Предметное содержание 2 класс 3 класс 4 класс 

Я и моя семья.  Члены семьи, их 

имена и черты харак-

тера.  

Возраст членов семьи. 

Совместное времяпрепро-

вождение каждый день и в 

свободное время.  

Семейные праздники. По-

купки. Подарки. Любимая 

еда.  

Отдых с семьей. Профес-

сии, занятия людей раз-

личных профессий. Вы-

бор профессии.  

Любимые занятия членов 

семьи 

Обязанности членов се-

мьи, их взаимоотношения 

и работа по дому. 

Поведение в семье и в 

гостях. 

В магазине. 

Мой день.   Распорядок дня. Обычные 

занятия в будние и вы-

ходные дни. Здоровый 

образ жизни :правильное 

питание, необходимость 

занятий физкультурой. 

Обозначение времени. 

Занятия в будние и вы-

ходные дни. 

Распорядок дня школьни-

ка. 

Мой дом.    Дом/квартира: комнаты и 

предметы мебели и инте-

рьера. Моя комната. Ра-

бота по дому.  

Я и мои друзья.  

Знакомство. 

Мои друзья, что 

умеют делать,  

внешность, характер. 

Совместные игры, 

любимые занятия. 

Знакомство со 

сверстниками и 

взрослыми, привет-

ствие, прощание.  

Мои лучшие друзья. Чер-

ты характера. Внешность. 

Совместные игры и заня-

тия. День рождения друга. 

Письмо зарубежному дру-

гу.  

Письмо зарубежному 

другу.  
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Мир моих увлечений.  Игрушки, песни. 

Любимые игры и 

занятия. Зимние и 

летние виды спорта, 

занятия различными 

видами спорта. Вы-

ходной день ( в цир-

ке, в парке, в зоопар-

ке, на ферме) 

Игрушки, песни, книги. 

Любимые игры и занятия. 

Прогулка в парке, зоопар-

ке.  

Магазин игрушек. 

Игрушки, песни, книги. 

Любимые игры и занятия. 

Моя школа.  Школьные принад-

лежности 

 Классная комната. 

Школьные принадлежно-

сти. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. 

Занятия детей на уроке и  

на перемене. Школьные 

истории. 

Мир вокруг меня.  Домашние питомцы. 

Любимые животные. 

Что умеют делать 

животные. Имя, ха-

рактер, внешность. 

Любимые животные. 

Домашние питомцы и 

уход за ними.  

Животные, описание жи-

вотных. Дикие и домаш-

ние животные. Как люди 

и животные помогают 

друг другу. 

Погода. Времена года.   Любимое время года. По-

года: занятия в различную 

погоду.  

Любимое время года. По-

года: занятия в различную 

погоду. Путешествия по 

странам изучаемого язы-

ка/родной стране.  

Страна/страны изучае-

мого языка и родная 

страна.  

Английские имена 

мальчиков и девочек 

Названия континентов, 

стран и городов. Столицы. 

Город и сельская мест-

ность, общественные ме-

ста, описание местности. 

Любимые места в городе. 

Достопримечательности 

стран изучаемого языка и 

родной страны. Праздни-

ки: день рожденья, Рож-

дество и Новый год: под-

готовка и празднование. 

Мой город/деревня: об-

щественные места, места 

отдыха. Развлечения в 

городе. Достопримеча-

тельности стран изучае-

мого языка и родной 

страны.  

Литературные произве-

дения, анимационные 

фильмы, телевизионные 

передачи и их герои. 

Сказочные животные, 

герои детских стихов 

и сказок, герои этни-

ческих легенд, ком-

пьютерные персона-

жи, их черты харак-

тера, что умеют де-

лать, их любимые 

занятия. 

Герои сказок и литера-

турных произведений для 

детей. 

 

Герои литературных про-

изведений для детей. 

 

Содержание воспитательного аспекта 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 



 127 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся ос-

новой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает 

из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединенных единой стратегической идеей: принципов 

овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личност-

ной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы 

несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учи-

теля и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является воспи-

тательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание ис-

пользуемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и 

именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной 

должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценно-

стей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homomoralis). 

Основные направления и 

ценностные основы воспи-

тания и социализации уча-

щихся  

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание граждан-

ственности, патриотизма, 

уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям челове-

ка. 

Ценности: любовь к России, 

к своему народу, к своей ма-

лой родине; к родному языку, 

закон и правопорядок; свобо-

да и ответственность; 

 любовь к школе, к своей малой родине 

(своему селу, городу), народу, России; 

 уважительное отношение к родному языку; 

 осознание своей культуры через контекст культуры англоязыч-

ных стран; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

  знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, 

школе, к невыполнению 

 человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нрав-

ственных чувств и этиче-

ского сознания. 

Ценности: нравственный вы-

бор; справедливость; мило-

сердие; честь; достоинство; 

любовь; почитание родителей; 

забота о старших и младших. 

 элементарные представления о моральных нормах и пра-

вилах нравственного  

поведения; 

 различение хороших и плохих поступков, умение анализировать 

нравственную  

сторону своих поступков и поступков других людей, в том числе 

персонажей 

 литературных произведений, анимационных фильмов и телеви-

зионных передач; 

 почтительное отношение к родителям и другим членам своей 

семьи;  

 уважительное отношение к старшим; доброжелательное отно-

шение к сверстникам и  

младшим; 

 представление о дружбе и друзьях; 

 внимательное отношение к друзьям, их интересам и увле-

чениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, осно-

ванных на  

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-

нравственная отзывчивость,  

понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 стремление иметь собственное мнение; 
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 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться  

«волшебными» словами;  

 вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам 

учебной и игровой 

 деятельности. 

3. Воспитание трудо-

любия, творческого отноше-

ния к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; 

творчество; познание; целе-

устремленность; настойчи-

вость в достижении целей; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в 

том числе при  

разработке и реализации творческих проектов; 

 элементарные представления о роли знаний в жизни человека; 

 расширение познавательных потребностей; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость 

 в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к  

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому 

 отношению к результатам труда людей. 

4. Формирование цен-

ностного отношения к здо-

ровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: здоровье физиче-

ское, здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), ак-

тивный, здоровый образ жиз-

ни. 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоро-

вья человека; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблю-

дение здоровье 

сберегающего режима дня;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных  

соревнованиях; 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепро-

вождении. 

5. Воспитание ценност-

ного отношения к природе, 

окружающей среде (эколо-

гическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная 

земля; окружающий мир; эко-

логия; 

 развитие интереса и ценностного отношения к природе; 

 бережное отношение к животным, домашним питомцам. 

 потребность и стремление ухаживать за домашними питомца-

ми; 

 чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних питом-

цев. 

 
6. Воспитание ценност-

ного отношения к прекрас-

ному, формирование пред-

ставлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эсте-

тическое воспитание). 

Ценности: красота; гармо-

ния; духовный мир человека; 

художественное творчество. 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектак-

лям, концертам,  

выставкам;  

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление творчески выражать себя в учебной деятельности,  

 

7. Воспитание уважения к 

культуре народов англо-

язычных стран.  

Ценности: культура и язык 

народов англоязычных стран, 

толерантность, интернациона-

лизм; 

 интерес и уважительное отношение к иностранному языку и 

культуре народов 

 англоязычных стран; 

 элементарные представления о художественных и эстетических 

ценностях  

чужой культуры; 

 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни зару-
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бежных  

сверстников; 

 уважительное отношение к чужому мнению; 

 потребность и способность представлять культуру родной стра-

ны; 

 участвовать в межкультурной коммуникации: принимать реше-

ния, давать  

оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению. 

 

Содержание развивающего аспекта 

Сущность развивающего аспекта иноязычной культуры (ИК) заключается в том, что 

он направлен на развитие в индивидуальности ученика (как индивида, субъекта деятельно-

сти, личности) таких её свойств, сторон, механизмов, которые играют наиболее важную 

роль для процессов познания, воспитания и учения, а следовательно и для становления ин-

дивидуальности и превращения её в homomoralis. 

Развивающий аспект обучения ИК направлен главным образом на достижение лич-

ностных и метапредметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

в начальной школе. 

Содержание развивающего аспекта ИК включает в себя: 

1. Формирование положительного отношения к учебному предмету и устойчи-

вой мотивации к дальнейшему изучению ИЯ; 

2. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций 

и процессов 
 Учащимся начальной школы предоставляется возможность для развития: 

1. языковых способностей к слуховой и зрительной дифференциации, к имита-

ции, к догадке, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главно-

го, к логическому изложению; 

2. психических процессов и функции: восприятие, мышление, такие качества ума 

как любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоя-

тельность, память, внимание, творческие способности и воображение; 

3. способностей к решению речемыслительных задач: формулирование выводов, 

выстраивание логической/хронологической последовательности, структурной 

и смысловой антиципации, дополнению, к перефразированию, трансформации 

и т.д. 

3. Развитие специальных учебных умений и универсальных учебных дей-

ствий. 
Особое внимание в рамках развивающего аспекта в соответствии с требованиями ФГОС 

уделяется работе по овладению СУУ и УУД: 

Учащиеся овладевают следующими СУУ: 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чте-

ния, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

- пользоваться справочным материалом: англо-русским словарем, русско-

английским словарем, грамматическим справочником, лингвострановедческим 

справочником; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образ-

цами, ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказыва-

ний; 

- пользоваться электронным приложением; 

Учащиеся овладевают следующими УУД: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информа-

цию, читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание тек-

ста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, 

отличать главную информацию от второстепенной, понять последовательность 
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описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догад-

кой, осуществлять словообразовательный анализ слова, сокращать, расширять 

устную и письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по ана-

логии; 

- рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные 

типы упражнений и т.п.); 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, вести диалог, учитывая 

позицию собеседника, а также работать самостоятельно; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в 

различных видах речевой деятельности; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных 

технологий). 

4. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти. 

5. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. Учебники для начальной школы имеют специальные разделы для 

повторения и обобщения лексико-грамматического материала, а также специальные разде-

лы TestYourself, которые позволяют учащимся проверить и оценить свои знания и умения 

по всем видам речевой деятельности. 

6. Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами. 
Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический 

справочник, лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, таблицу соответ-

ствий английских и русских звуков, что позволяет учащимся осуществлять самостоятель-

ный поиск необходимой информации. 

Содержание учебника расширено в мультимедийных приложениях, которые содер-

жат: наглядные презентации грамматических явлений, дополнительные упражнения для 

более прочного усвоения грамматического и лексического материала, разнообразный до-

полнительный лингвострановедческий материал, расширяющий знания учащихся о различ-

ных аспектах жизни англоязычных стран и родной страны. Электронные приложения адап-

тированы к работе с интерактивной доской и может быть использовано во внеурочной дея-

тельности, а также дома. 

7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и за-

дачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникатив-

ными задачами. 

Учащиеся учатся читать небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечиваю-

щими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходи-

мой (запрашиваемой) информации; учатся читать и понимать содержание текста на уровне 

значений. 

8. Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Учащиеся учатся определять значения незнакомых слов по знакомым словообразо-

вательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 

сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной нагляд-

ности. 

 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 
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Содержание социокультурного (познавательного) аспекта направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Объектами овладения являются социокультурные знания и умения. Учащиеся учат-

ся: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских национальных и семейных праздников и тради-

ций (Рождество, Новый год, День Святого Валентина, Майский праздник,  детские празд-

ники: день рождения, и т.п.); 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и по-

пулярные литературные произведения для детей  

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего началь-

ного образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по 

видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

В учебниках используется комплексный подход, т.е. взаимосвязанное обучение всем 

видам речевой деятельности. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической формеречи направлено на развитие у учащихся умения ве-

сти диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а обуче-

ние монологической форме речи– на развитие умения использовать основные коммуника-

тивные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика, выражение отношения. 

Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью высказы-

ваний по образцам.  
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Содержание обучения диалогической и монологической формам речи в начальной школе. 

 

Предметное содержание  Диалогическая  

форма речи 

Монологическая  

форма речи 

Я и моя семья.   
Члены семьи, возраст и черты характера, обязанности. Взаи-

моотношения между членами семьи. Любимые занятия чле-

нов семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. Рабо-

та по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  

Диалог этикетного характера 

-попросить о помощи; 

-согласиться помочь, вежливо отказать в 

просьбе 

 

Диалог- расспрос  

- о членах семьи и их возрасте;  

- об обязанностях в семье;  

- о том, кто и как заботится друг о друге в 

семье;  

 - о любимых занятиях в свободное время; 

- о любимой еде. 

 

Диалог- обмен мнениями 

- о помощи по дому. 

Описание 

-  семьи; 

 

Рассказ 
- о себе и членах семьи; 

- об обязанностях членов семьи;  

-  о правилах поведения в  семье; 

- о помощи по дому; 

- о совместном времяпрепровождении; 

- о занятиях каждый день и в свободное вре-

мя; 

Сообщение  
-о покупке одежды 

Изложение прочитанного и услышанного  

-  о правилах поведения  детей в британской 

семье; 

Выражение отношения 

- к выполнению домашних обязанностей; 

Я и мои друзья. Знакомство, приветствие, прощание. Мои 

друзья: черты характера, внешность, одежда, что умеют де-

лать, совместные игры, любимые занятия.  

 

 

Диалог этикетного характера 

- приветствие; 

- знакомство.   

-представление своего друга 

 Диалог-расспрос 

Описание  

- друзей, их черт характера,    

любимой одежды; 

- внешности друга; 

Сообщение  
- о совместных увлечениях;  



 133 

- о друге, его внешности, характере,  сов-

местном времяпрепровождении. 

Диалог-обмен мнениями 

- о любимой одежде. 

- о взаимоотношениях с друзьями; 

- об одежде, подходящей   для разных случаев 

жизни. 

Выражение отношения 

- к друзьям. 

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и в выходные 

дни. 
Диалог этикетного характера 

-  о том, который час. 

Диалог – расспрос 

-о занятиях в определенное время суток;  

- о занятиях в будние дни и в выходные.   

Диалог- обмен мнениями  

- об умении планировать время. 

Диалог-побуждение к действию 

-правильно соблюдать режим дня 

Рассказ 
-  о режиме дня 

Сообщение 

- об умении планировать время 

Изложение услышанного  

-о занятиях британских школьников в выход-

ные дни;  

-о том, как провел  выходные дни ваш собе-

седник   

Мир моих увлечений. Игры, игрушки, книги, песни. Заня-

тия различными видами спорта. 
 Диалог-расспрос 

- о любимых занятиях, играх, игрушках, 

книгах, телевизионных программах, лю-

бимых видах спорта.  

Диалог-побуждение к действию 

- предложение заняться чем-нибудь в 

свободное время. 

 Описание   

- любимой игрушки; 

- своей коллекции. 

Сообщение 

- о любимых играх и видах спорта; 

- о любимых занятиях в свободное время.  

Дом/квартира. Комнаты, предметы мебели и интерьера. 

Моя комната. 

 

Диалог-расспрос  

- о доме/квартире, комнате  друга. 

Диалог–обмен мнениями 

- об изменениях (ремонте) в доме, квар-

тире, комнате. 

Описание 

-дома/квартиры/комнаты. 

 

Сообщение  

- о любимом месте в доме. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. 

Учебные предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей 

на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. Каникулы. Лет-

ний лагерь. Занятия детей в каникулы. 

 

 

Диалог этикетного характера 

- выяснение значения и произношения на 

английском языке незнакомых слов. 

Диалог– расспрос 

Описание  

- школьных принадлежностей; 

- классной комнаты. 

Сообщение 

- ошкольных ярмарках;  
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 -о  школьных принадлежностях;  

-  о занятиях на уроке и на перемене.   

- о школьной ярмарке; 

-о любимых  занятияхв летнее время года; 

Диалог – обмен мнениями 

-  о том, что значит быть    образцовым 

учеником;   

-  о  начальной  школе и средней школе, 

-о занятиях в каникулы 

- о прошедших /предстоящих каникулах; 

-о планах на летние каникулы 

Рассказ 

- о школе, классной комнате, о школьных 

принадлежностях, о сходстве и различиях 

между ними в Британии и в родной стране  

Выражение отношения  

– к школьным правилам; 

- к начальной и средней школе, 

- к проведению каникул в летнем лагере   

Профессии. Профессии членов семьи. Популярные профес-

сии. 
Диалог- расспрос  

- о профессиях членов семьи; 

- о популярных профессиях;  

- о выборе профессии.   

Диалог- обмен мнениями 

- о выбранной профессии. 

 

Описание 

– представителя определенной профессии. 

Сообщение  

- о личных планах на будущее. 

Изложение прочитанного и услышанного  

- о любимых профессиях и планах на будущее 

сверстников в англоязычных странах и в Рос-

сии. 

Выражение отношения 

- к выбранной профессии. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Лю-

бимые животные. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке 

 

 

Диалог-расспрос 

- о любимом животном; 

- о любимом питомце; 

Диалог – обмен мнениями 
 - о диких животных. 

Описание/характеристика 

- любимого животного; 

- любимого питомца; 

- любимых фруктов. 

Рассказ 

- о домашнем питомце и об уходе за ним; 

- о диких животных. 

Выражение отношения  

- к любимым животным; 

- к питомцам. 
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Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. 

Погода: занятия в различную погоду. Семейные путеше-

ствия. Виды транспорта. 

 

Диалог-расспрос 

- о любимых  занятияхв летнее время го-

да; 

- о прошедшем/ предстоящем путеше-

ствии; 

- о погоде;  

- о любимом времени года; 

- любимых занятиях в разных погодных 

условиях. 

Диалог- побуждение к действию 

- совет о том, что можно и что не следует 

делать в соответствии с разными погод-

ными условиями. 

Описание 

- любимого времени года. 

 

Сообщение  

- о погоде в своей стране, в своем регионе. 

- о совместном семейном путешествии. 

 

Выражение отношения 

- к разным временам года. 

 

Праздники и традиции. 

 

 

 

Диалог-расспрос 

- о детской вечеринке; 

- о праздновании дня рождения; 

Сообщение 

-  о подготовке и праздновании Рождества, 

Нового года, Дня отца,  Дня дружбы, дня 

рождения. 

Герои литературных произведений, анимационных фильмов 

и телевизионных передач англоязычных стран и родной 

страны.   

 

Диалог-расспрос 

- о любимом персонаже (как зовут, где 

живет, чем любит заниматься, что умеет 

делать, каким характером обладает). 

 

 

Описание   
 - любимого персонажа.  

-характера,  внешности любимого литератур-

ного персонажа. 

Сообщение 

-  о любимых персонажах, их занятиях и 

увлечениях. 

Выражение отношения  

- к героям литературных произведений, ани-

мационных фильмов и телевизионных пере-

дач. 

Изложение прочитанного и услышанного  

-о том, что делают по дому сказочные персо-

нажи;  
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения. Столицы. Достопримечательности. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха. 

Диалог этикетного характера 

- обратиться к незнакомому человеку и 

расспросить о дороге к месту назначения;   

- выразить готовность помочь; 

- поблагодарить. 

 

Диалог- расспрос 

- о стране, родном городе/селе, любимых 

местах и достопримечательностях.  

-о впечатлениях от посещения достопри-

мечательностей. 

 

Диалог-обмен мнениями  

- достопримечательностях страны, горо-

да. 

Описание   

– страны, города/села, достопримечательно-

стей  

 

Сообщение  

- о памятнике любимому литературному пер-

сонажу. 

 

Выражение отношения 

- к родному городу/ селу; 

- к достопримечательностям родного города/ 

села.  

Выражение отношения к прочитанному  

-к различным городам  Великобритании и 

США. 
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В аудированииучащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, од-

ноклассников. Ученики также учатся понимать на слух содержание разных типов текстов, 

соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями языка с разны-

ми стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного содержания услы-

шанного; выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов.  

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с 

целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с 

целью полного понимания содержания 

Вписьмеучащиеся овладеваюткаллиграфией и орфографией, используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами письмен-

ной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого личного 

письма).  

 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные букво-

сочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные пра-

вила каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблю-

дение норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными, различение и использование связующего “r” (thereis/thereare). 

Словесное  ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое 

ударение. Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов пред-

ложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (об-

щий и специальный вопрос), побудительного, восклицательного, а также предложений с 

однородными членами (интонация перечисления). 

 

Лексическая сторона речи 

При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется  лексические 

единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживаю-

щие ситуации общения в пределах тематики начальной школы: отдельные слова; устойчи-

вые словосочетания; реплики-клише, соответствующие речевому этикету англоязычных 

стран; интернациональные слова, фразовые глаголы; оценочная лексика; лексика классного 

обихода, речевые функции; способы словообразования (аффиксация – суффиксы и при-

ставки, словосложение, конверсия). При изучении иностранного языка в начальной школе  

используется правило избыточности речевого материала, согласно которому для обучения 

говорению лексические единицы подаются в избытке, и при решении коммуникативной 

задачи каждому ученику предоставляется возможность выбрать речевые средства в соот-

ветствии со своими индивидуальными особенностями. Таким образом, у каждого учащего-

ся может быть сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи 

В начальной школе учащиеся овладевают следующими грамматическими явления-

ми. 

Имя существительное. Существительные в единственном и множественном числе. 

Образование множественного числа существительных (по правилу и исключения). Притя-

жательный падеж существительных. 

Артикль. Неопределенный, определенный и нулевой артикли в наиболее распро-

страненных случаях их употребления (с существительными единственного и множествен-

ного числа, с именами собственными); 

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная степени прила-

гательных (образованные по правилу, исключения); 
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Имя числительное. Количественные числительные (до 100). Порядковые числитель-

ные (до 100); 

Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. Притя-

жательные, вопросительные, указательные, неопределенные (some, any) местоимения. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Причастие I и II (для образования видовре-

менных форм). Правильные и неправильные глаголы. Глагол havegot. Глагол-связка tobe. 

КонструкцияI’d like… . Модальныеглаголыcan, may, must, should. 

ВидовременныеформыPresent/ Past/ Future Simple,. Вспомогательные глаголы tohave, todo, 

tobe, will. Конструкция tobegoingto для выражения будущих действий. 

Наречие. Наречиявремени (now, always, often, usually, yesterday, soon, tomorrow), ме-

ста (there, near, here), образадействия (well), степени (much, very). 

Предлог. Предлогиместаинаправления (from, of, to, in, at, into, on, across, around, up, 

down, out of, off), времени (at, in, on); 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: повествова-

тельное, вопросительное, побудительное, восклицательное. Утвердительные и отрицатель-

ные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (Iliveinabigcity), состав-

ным именным сказуемым (Myfriendisnice.), составным глагольным сказуемым (Iliketodance. 

She can play the piano). Общийиспециальныйвопрос. Вопросительныеслова what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Побудительные предложения в утверди-

тельной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) формах. Безличные предложения 

(It’scold. It’s 5 o’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространен-

ные предложения, предложения с однородными членами. 

Сложное предложение. Сложносочиненные предложения с союзами andи but. Слож-

ноподчиненные предложения с союзом because. 

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопроси-

тельный знак. 

Результаты освоения программы начального образования по английскому 

языку 

 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «иностранный язык» как возможности личностного, социального, по-

знавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с 

учетом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

- сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания себя как граж-

данина России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего гор-

дость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотруд-

ничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; 

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством меж-

культурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также обо-

гащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения 

духовно-нравственного опыта; 

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы 

детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и 

фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т.п., общечеловеческие ценно-

сти, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

- наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре англий-

ского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений; 

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского 

языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в 

общении; 

- сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 

«иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и 
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способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе ино-

язычного образования; 

- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 

деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и 

творческую атмосферу. 

  

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты опреде-

ленные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в 

начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государ-

ственной символике, родному языку, к России 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; вели-

кодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализиро-

вать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этически-

ми нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой дея-

тельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и  культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творче-

ства; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и се-

мьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 
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5.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятель-

ность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению ино-

странным языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой дея-

тельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

6.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отноше-

ния к природе. 

 

Предметные результаты 

 

  Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность 

2
  
к

л
а
сс

 

Познавательный (со-

циокультурный) ас-

пект 

 узнавать английские имена де-

вочек и мальчиков 

 использовать в речи принятый 

этикет общения ( при встрече 

и прощании) 

 познакомиться с ин-

тернациональными 

словами 

 познакомиться и вы-

учить наизусть попу-

лярные детские пе-

сенки и стихотворе-

ния; 

Говорение  • участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных стра-

нах; 

• составлять небольшое описание пред-

мета, картинки ,персонажа; 

  рассказывать о себе, своей се-

мье, друге, о животном 

• воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора; 

• составлять краткую ха-

рактеристику персонажа; 

• кратко излагать содержа-

ние прочитанного текста 

Аудирование  понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, по-

строенные на знакомом материале 

и\или содержащие некоторые незна-

 понимать на слух 

разные типы текста, 

соответствующие 

возрасту и интересам 

учащихся (краткие 
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комые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, по-

строенные на изученном речевом ма-

териале как при непосредственном 

общении, так и при восприятии ауди-

озаписи; 

- содержание текста на уровне значе-

ния (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

понимать основную информацию 

услышанного; 

извлекать конкретную информацию 

из услышанного; 

понимать детали текста; 

вербально или невербально реагиро-

вать на услышанное; 

диалоги, описания, 

детские стихотворе-

ния и рифмовки, пес-

ни, загадки)  

 использовать контек-

стуальную или языко-

вую догадку; 
 

Чтение   читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) пра-

вил чтения и с правильным 

словесным ударением; 

 редуцированные формы вспо-

могательных глаголов, исполь-

зуемые для образования изу-

чаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицатель-

ные формы модальных глаго-

лов; 

 основные коммуникативные 

типы предложений (повество-

вательные, вопросительные, 

побудительные, восклицатель-

ные); 

 с определенной скоростью, 

обеспечивающей понимание 

читаемого. 

 читать и понимать 

тексты, написанные 

разными типами 

шрифтов; 

 читать с соответ-

ствующим ритмико - 

интонационным 

оформлением про-

стые распространен-

ные предложения с 

однородными члена-

ми; 

 
 

Письмо   писать английские буквы 

 списывать слова 

 составлять и записывать простые 

предложения 

 - правильно списывать,  

 - выполнять лексико-

грамматические упражнения, 

 делать подписи к рисункам 

 в письменной форме 

кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

 писать русские имена 

и фамилии по-

английски 

 составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/ключевым сло-

вам; 

3
 к

л
а
сс

 

Познавательный (со-

циокультурный) ас-

пект 

- находить на карте страны изучаемо-

го языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности 

стран изучаемого языка/родной стра-

ны; 

сформировать представле-

ние о государственной сим-

волике стран изучаемого 

языка; 

- сопоставлять реалии 
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- понимать особенности британских и 

американских национальных и се-

мейных праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни 

своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персо-

нажей англоязычной детской литера-

туры и популярные литературные 

произведения для детей; 
- узнавать наиболее популярные в стра-

нах изучаемого языка детские телепере-

дачи и их героев, а также анимационные 

фильмы и их героев 

стран изучаемого языка и 

родной страны; 

- представлять реалии своей 

страны средствами англий-

ского языка. 

- познакомиться и выучить 

наизусть популярные дет-

ские песенки и стихотворе-

ния; 
 

Говорение  участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных стра-

нах; 

• составлять небольшое описание пред-

мета, картинки ,персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге, о любимом времени года 

воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора; 

• составлять краткую ха-

рактеристику персонажа; 

• кратко излагать содержа-

ние прочитанного текста 

. выражать отношение к 

прочитанному/услышанному. 
 

Аудирование  • понимать на слух речь учителя и одно-

классников при 

непосредственном общении и вербаль-

но/невербально реагировать на услы-

шанное; 

• воспринимать на слух в аудиозапи-

си и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью по- 

нимать содержащуюся в 

нём информацию; 

• использовать контексту-

альную или языковую догадку 

при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некото-

рые незнакомые слова. 

Чтение  соотносить графический образ англий-

ского слова с его 

звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, постро-

енный на изученном языковом материа-

ле, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание 

небольшого 

текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необхо-

димую информацию. 

догадываться о значении 

незнакомых слов по контек-

сту; 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не ме- 

шающие понимать основное 

содержание текста. 

 читать и понимать 

тексты, написанные 

разными типами 

шрифтов; 

 читать с соответ-

ствующим ритмико - 

интонационным 

оформлением про-

стые распространен-

ные предложения с 

однородными члена-

ми; 
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 понимать внутрен-

нюю организацию 

текста и определять: 

- главную идею текста и 

предложения, подчиненные 

главному предложению; 

- хронологический/логический 

порядок; 

- причинно-следственные и 

другие смысловые связи тек-

ста с помощью лексических 

и грамматических средств; 

 читать и понимать 

содержание текста 

на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочи-

танного; 

 - выражать собственное 

мнение по поводу прочитан-

ного; 

- выражать суждение от-

носительно поступков геро-

ев; 

- соотносить события в 

тексте с личным опытом; 
 

Письмо   выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложе-

ния; 

• писать поздравительную открытку к 

Новому году, Рождеству, дню рожде-

ния (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу 
(с опорой на образец). 

 в письменной форме 

кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в 

письменной форме по пла-

ну/ключевым словам; 

• заполнять простую анке-

ту; 

 писать русские имена 

и фамилии по-

английски, 

- писать записки друзьям, 

• правильно оформлять кон-

верт, сервисные поля в си-

стеме электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

4
 к

л
а

сс
 

Познавательный (со-

циокультурный) ас-

пект 

- находить на карте страны изучаемо-

го языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности 

стран изучаемого языка/родной стра-

ны; 

- понимать особенности британских и 

американских национальных и се-

мейных праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни 

своих зарубежных сверстников; 

- сформировать представ-

ление о государственной 

символике стран изучаемого 

языка; 

- сопоставлять реалии 

стран изучаемого языка и 

родной страны; 

- представлять реалии своей 

страны средствами англий-

ского языка. 
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- узнавать наиболее известных персо-

нажей англоязычной детской литера-

туры и популярные литературные 

произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в 

странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также 

анимационные фильмы и их героев. 

 

- познакомиться и выучить 

наизусть популярные дет-

ские песенки и стихотворе-

ния; 

 

Говорение  • участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных стра-

нах; 

• составлять небольшое описание пред-

мета, картинки ,персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

• воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора; 

• составлять краткую ха-

рактеристику персонажа; 

• кратко излагать содержа-

ние прочитанного текста 

. выражать отношение к 

прочитанному/услышанному. 

 

Аудирование  • понимать на слух речь учителя и одно-

классников при 

непосредственном общении и вербаль-

но/невербально реагировать на услы-

шанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание неболь-

ших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью по- 

нимать содержащуюся в 

нём информацию; 

• использовать контексту-

альную или языковую догадку 

при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некото-

рые незнакомые слова. 

Чтение  соотносить графический образ англий-

ского слова с его 

звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, постро-

енный на изученном языковом материа-

ле, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание 

небольшого 

текста, построенного в основном на изу-

ченном языковом материале; 

• читать про себя и находить необхо-

димую информацию. 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по контек-

сту; 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не ме- 

шающие понимать основное 

содержание текста. 

 читать и понимать 

тексты, написанные 

разными типами 

шрифтов; 

 читать с соответ-

ствующим ритмико - 

интонационным 

оформлением про-

стые распространен-

ные предложения с 

однородными члена-

ми; 

 понимать внутрен-

нюю организацию 

текста и определять: 

- главную идею текста и 

предложения, подчиненные 
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главному предложению; 

- хронологический/логический 

порядок; 

- причинно-следственные и 

другие смысловые связи тек-

ста с помощью лексических 

и грамматических средств; 

 читать и понимать 

содержание текста 

на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочи-

танного; 

 - выражать собственное 

мнение по поводу прочитан-

ного; 

- выражать суждение от-

носительно поступков геро-

ев; 

- соотносить события в 

тексте с личным опытом; 

 

Письмо  • выписывать из текста слова, слово-

сочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к 

Новому году, Рождеству, дню рожде-

ния (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу 

(с опорой на образец). 

• в письменной форме крат-

ко отвечать на вопросы к 

тексту; 

• составлять рассказ в 

письменной форме по пла-

ну/ключевым словам; 

• заполнять простую анке-

ту; 

- писать русские имена и 

фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила пове-

дения/инструкции, 

- правильно оформлять кон-

верт, сервисные поля в си-

стеме электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

  Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность 

2
 к

л
а

сс
 

Орфография  воспроизводить графически и калли-

графически корректно все буквы ан-

глийского алфавита (полупечатное 

написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфави-

том, знать последова_ 

тельность букв в нём; 

• списывать текст; 

сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соот-

ветствии с изученными 

правилами чтения; 

• уточнять написание слова по 

словарю; 

• использовать экранный пе-

ревод отдельных слов 
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• восстанавливать слово в соответ-

ствии с решаемой учебной задачей 

• отличать буквы от знаков тран-

скрипции. 

(с русского языка на ино-

странный язык и обратно). 

Лексика   понимать значение лексиче-

ских единиц в письменном и 

устном тексте по темам «Зна-

комство», «Спорт»,«Семья», 

«»Животные», «Цвета», «Счет 

от1 до 10»,»Части тела»; 

 использовать в речи лексиче-

ские единицы, обслуживаю-

щие ситуации обще-

ния«Знакомство», 

«Спорт»,«Семья», «»Живот-

ные», в соответствии с ком-

муникативной задачей; 
 

 распознавать имена 

собственные и нари-

цательные; 

 распознавать по опре-

деленным признакам 

части речи; 

 догадываться о значе-

нии незнакомых слов, 

используя различные 

виды догадки (по ана-

логии с родным язы-

ком, словообразова-

тельным элементам 

т.д.) 

Грамматика   понимать и употреблять в ре-

чи изученные существитель-

ные с определенным 

/неопределенным/ нулевым 

артиклем,  прилагательные в 

положительной степени, ко-

личественные (до 10)  числи-

тельные,  личные, притяжа-

тельные и вопросительные 

местоимения,  глагол havegot,  

глагол-связку tobe,  модаль-

ные глаголы can,  must,  видо-

временные формы Present  

Simple 

 основные коммуникативные 

типы предложений 

 побудительные предложения в 

утвердительной и отрицатель-

ной формах 

 понимать и использо-

вать в наиболее рас-

пространенных случа-

ях неопределенный, 

определенный и нуле-

вой артикли;  

•понимать и использовать в 

речи множественное число 

существительных,  образо-

ванных не по правилам 

 •понимать и использо-

вать в речи сложно-

сочиненные предло-

жения с союзами and 

и but; 

 дифференцировать 

слова по определен-

ным признакам (суще-

ствительные, прила-

гательные, модаль-

ные/смысловые/ вспо-

могательные глаго-

лы); 

 •приобрести началь-

ные лингвистические 

представления о си-

стеме и структуре 

английского языка, не-

обходимые для овла-

дения речевыми навы-

ками и основами рече-

вых умений 

Фонетика   различать на слух и адекватно 

произносить все звуки ан-

 правильно произно-

сить предложения с 
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глийского языка; 

 соблюдать нормы произноше-

ния звуков английского языка 

в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звон-

ких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения соглас-

ных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударе-

ние в изолированном слове, 

фразе; 

 понимать и использовать ло-

гическое ударение во фразе, 

предложении; 

 различать коммуникативный 

тип предложения по его инто-

нации; 

 правильно произносить пред-

ложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных осо-

бенностей (повествовательное 

(утвердительное и отрица-

тельное), вопросительное 

(общий и специальный во-

прос), побудительное, вос-

клицательное предложения; 

однородными членами 

(соблюдая интонацию 

перечисления). 

 соблюдать правило 

отсутствия ударения 

на служебных словах 

3
 к

л
а

сс
 

Орфография   распознавать слова, написан-

ные разными шрифтами; 

 отличать буквы от тран-

скрипционных знаков; 

 читать слова по транскрип-

ции; 

 пользоваться английским ал-

фавитом; 

 сравнивать и анализировать 

буквы/буквосочетания и соот-

ветствующие транскрипцион-

ные знаки; 

 писать красиво (овладеет 

навыками английской калли-

графии); 

 писать правильно (овладеет 

основными правилами орфо-

графии). 
 

 писать транскрипци-

онные знаки; 

 группировать слова в 

соответствии с изу-

ченными правилами 

чтения; 

 использовать словарь 

для уточнения напи-

сания слова 

Лексика   понимать значение лексиче-

ских единиц в письменном и 

устном тексте по темам «Мои 

друзья», «Еда», «Животные», 

«Праздники», «Режим дня», 

 распознавать имена 

собственные и нари-

цательные; 

 распознавать по опре-

деленным признакам 
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«Части тела»; 

 использовать в речи лексиче-

ские единицы, обслуживаю-

щие ситуации общения «Мои 

друзья», «Еда», «Животные», 

«Праздники», «Режим дня», 

«Части тела»; в соответствии 

с коммуникативной задачей; 
 

части речи; 

 догадываться о значе-

нии незнакомых слов, 

используя различные 

виды догадки (по ана-

логии с родным язы-

ком, словообразова-

тельным элементам 

т.д.) 

 понимать значение 

лексических единиц по 

словообразователь-

ным элементам (суф-

фиксам и пристав-

кам); 

 использовать правила 

словообразования 

Грамматика   распознавать и употреблять в 

речи основные коммуника-

тивные типы предложений; 

 распознавать в тексте и упо-

треблять в речи изученные 

части речи: существительные 

с определённым/неопределён_ 

ным/нулевым артиклем, су-

ществительные в единствен-

ном и 

множественном числе; гла-

гол_связку to be; глаголы в 

Present, Simple; модальные 

глаголы can, may, must; лич-

ные, притяжательные и указа-

тельные местоимения; прила-

гательные в положительной 

степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 100) 

чис 

лительные; наиболее употре-

бительные предлоги для вы-

ражения временных и про-

странственных отношений. 

 узнавать сложносочи-

нённые предложения с 

союзами 

 and и but; 

 использовать в речи 

безличные предложе-

ния (It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s 

interesting); 

 оперировать в речи 

неопределёнными ме-

стоимениями some, 

any (некоторые случаи 

употребления: 

CanIhavesome 

tea? ) 

 оперировать в речи 

наречиями времени ( 

usually, often, some-

times); наречиями 

степени (much, little, 

very); 

 распознавать в тек-

сте и дифференциро-

вать слова по опреде-

лённым признакам 

(существительные, 

прилагательные, мо-

дальные/смысловые 

глаголы). 

Фонетика   различать на слух и адекватно 

произносить все звуки ан-

глийского языка; 

 соблюдать нормы произноше-

 распознавать случаи 

использования связу-

ющего “r” и использо-

вать их в речи; 
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ния звуков английского языка 

в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звон-

ких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения соглас-

ных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударе-

ние в изолированном слове, 

фразе; 

 понимать и использовать ло-

гическое ударение во фразе, 

предложении; 

 различать коммуникативный 

тип предложения по его инто-

нации; 

 правильно произносить пред-

ложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных осо-

бенностей (повествовательное 

(утвердительное и отрица-

тельное), вопросительное 

(общий и специальный во-

прос), побудительное, вос-

клицательное предложения; 

 правильно произно-

сить предложения с 

однородными членами 

(соблюдая интонацию 

перечисления). 

 соблюдать правило 

отсутствия ударения 

на служебных словах. 
 

4
  

к
л

а
сс

 

Орфография   распознавать слова, написан-

ные разными 

 шрифтами; 

 отличать буквы от тран-

скрипционных знаков; 

 читать слова по транскрип-

ции; 

 пользоваться английским ал-

фавитом; 

 сравнивать и анализировать 

буквы/буквосочетания и соот-

ветствующие транскрипцион-

ные знаки; 

 писать красиво (овладеет 

навыками английской калли-

графии); 

 писать правильно (овладеет 

основными правилами орфо-

графии). 

 писать транскрипци-

онные знаки; 

 группировать слова в 

соответствии с изу-

ченными правилами 

чтения; 

 использовать словарь 

для уточнения напи-

сания слова 

Лексика   понимать значение лексиче-

ских единиц в письменном и 

устном тексте по темам «Вре-

мена года. Погода», «Мой 

дом», «Моя страна. Мой город 

(село)», «Природа», «Магази-

ны. Одежда», «Моя школа. 

 распознавать имена 

собственные и нари-

цательные; 

 распознавать по опре-

деленным признакам 

части речи; 

 догадываться о значе-
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Моя классная комната» 

 использовать в речи лексиче-

ские единицы, обслуживаю-

щие ситуации общения «Вре-

мена года. Погода», «Мой 

дом», «Моя страна. Мой город 

(село)», «Природа», «Магази-

ны. Одежда», «Моя школа. 

Моя классная комната» в со-

ответствии с коммуникатив-

ной задачей; 

нии незнакомых слов, 

используя различные 

виды догадки (по ана-

логии с родным язы-

ком, словообразова-

тельным элементам 

т.д.) 

 понимать значение 

лексических единиц по 

словообразователь-

ным элементам (суф-

фиксам и пристав-

кам); 

 использовать правила 

словообразования 

Грамматика   понимать и употреблять в ре-

чи изученные существитель-

ные с определенным 

/неопределенным/ нулевым 

артиклем,  прилагательные в 

положительной, сравнитель-

ной и превосходной степенях,  

количественные (до 100) и 

порядковые (до 100) числи-

тельные,  личные, притяжа-

тельные и вопросительные 

местоимения,  глагол havegot,  

глагол-связку tobe,  модаль-

ные глаголы can, may, must, 

should,  видовременные фор-

мы Present/Past/Future Simple, 

конструкцию tobegoingto для 

выражения будущих дей-

ствий,  наречия времени, ме-

ста и образа действия,  наибо-

лее употребительные предло-

ги для выражения временных 

и пространственных отноше-

ний; 

 основные коммуникативные 

типы предложений, безлич-

ные предложения, предложе-

ния с оборотом 

thereis/thereare, побудитель-

ные предложения в утверди-

тельной и отрицательной 

формах;  

 понимать и использо-

вать в наиболее рас-

пространенных случа-

ях неопределенный, 

определенный и нуле-

вой артикли;  

• понимать и использовать в 

речи указательные (this, that, 

these, those) неопределенные 

(some, any) местоимения; 

•понимать и использовать в 

речи множественное число 

существительных,  образо-

ванных не по правилам 

•понимать и использовать в 

речи сложносочиненные 

предложения с союзами and и 

but; 

•понимать и использовать в 

речи сложноподчиненные 

предложения с союзом be-

cause 

•дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, прилага-

тельные, модаль-

ные/смысловые/ вспомога-

тельные глаголы); 

•приобрести начальные линг-

вистические представления о 

системе и структуре англий-

ского языка, необходимые для 

овладения речевыми навыка-

ми и основами речевых уме-

ний. 

Фонетика   различать на слух и адекватно 

произносить все звуки ан-

 распознавать случаи 

использования связу-
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глийского языка; 

 соблюдать нормы произноше-

ния звуков английского языка 

в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звон-

ких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения соглас-

ных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударе-

ние в изолированном слове, 

фразе; 

 понимать и использовать ло-

гическое ударение во фразе, 

предложении; 

 различать коммуникативный 

тип предложения по его инто-

нации; 

 правильно произносить пред-

ложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных осо-

бенностей (повествовательное 

(утвердительное и отрица-

тельное), вопросительное 

(общий и специальный во-

прос), побудительное, вос-

клицательное предложения; 

ющего “r” и использо-

вать их в речи; 

 правильно произно-

сить предложения с 

однородными членами 

(соблюдая интонацию 

перечисления). 

 соблюдать правило 

отсутствия ударения 

на служебных словах. 
 

 

2.2.2.6. Математика и информатика 

 

Программа  по математике разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Цели и задачи курса 
Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших 

школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные про-

блемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их соот-

ношений, геометрических фигур, величин и математических закономерностей. 

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познава-

тельных действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у детей 

формируются регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение ставить 

цель, планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность своих дей-

ствий, осуществлять контроль и оценку своей деятельности. Содержание предмета позво-

ляет развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся ставить вопросы при 

выполнении задания, аргументировать верность или неверность выполненного действия, 

обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебно-

го труда. Приобретённые на уроках математики умения способствуют успешному усвое-

нию содержания других предметов, учёбе в основной школе, широко используются в 

дальнейшей жизни.  

Основные задачи данного курса: 

1) обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 

«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков учеб-



 152 

ной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, реше-

ние задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктив-

ных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.);  

2) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся 

для продолжения математического образования в основной школе и использования мате-

матических знаний на практике;  

3) развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с 

информацией в различных знаково-символических формах одновременно с формировани-

ем коммуникативных УУД; 

4) формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

 

Общая характеристика курса 

 Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее 

развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты мышле-

ния ребенка и предполагает формирование математических знаний и умений на основе 

широкой интеграции математики с другими областями знания. Содержание обучения в 

программе представлено разделами «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геомет-

рические величины», «Работа с информацией». Понятие «натуральное число» формирует-

ся на основе понятия «множество». Оно раскрывается в результате практической работы с 

предметными множествами и величинами. Сначала число представлено как результат счё-

та, а позже — как результат измерения. Измерение величин рассматривается как операция 

установления соответствия между реальными предметами и множеством чисел. Тем са-

мым устанавливается связь между натуральными числами и величинами: результат изме-

рения величины выражается числом. Расширение понятия «число», новые виды чисел, 

концентры вводятся постепенно в ходе освоения счёта и измерения величин. Таким обра-

зом, прочные вычислительные навыки остаются наиважнейшими в предлагаемом курсе. 

Выбор остального учебного материала подчинён решению главной задачи — отработке 

техники вычислений. Арифметические действия над целыми неотрицательными числами 

рассматриваются в курсе по аналогии с операциями над конечными множествами. Дей-

ствия сложения и вычитания, умножения и деления изучаются совместно. Осваивая дан-

ный курс математики, младшие школьники учатся моделировать ситуации, иллюстриру-

ющие арифметическое действие и ход его выполнения. Для этого в курсе предусмотрены 

вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению состава числа, выработке 

навыков счёта группами, формированию навыка производить вычисления осознанно. Ра-

бота с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет ребёнку уже на начальном 

этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко понимать взаимосвязь дей-

ствий сложения и вычитания, а также готовит учащихся к открытию соответствующих 

способов вычислений, в том числе и с переходом через десяток, решению задач на раз-

ностное сравнение и на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Вычисле-

ния на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют развитию простран-

ственных и логических умений, но что особенно важно, обеспечивают закрепление в со-

знании ребёнка конкретного образа алгоритма действий, правила. При изучении письмен-

ных способов вычислений подробно рассматриваются соответствующие алгоритмы рас-

суждений и порядок оформления записей. Основная задача линии моделей и алгоритмов в 

данном курсе заключается в том, чтобы наряду с умением правильно проводить вычисле-

ния сформировать у учащихся умение оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, 

анализировать их, видеть наиболее рациональные способы действий и объяснять их. Уме-

ние решать задачи — одна из главных целей обучения математике в начальной школе. В 

предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не сразу, а по прошествии длительного 

периода подготовки. Отсроченный порядок введения термина «задача», её основных эле-

ментов, а также повышенное внимание к процессу вычленения задачной ситуации из дан-
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ного сюжета способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубо-

кому пониманию внешней и внутренней структуры задачи, развитию понятийного, аб-

страктного мышления. Ребёнок воспринимает задачу не как нечто искусственное, а как 

упражнение, составленное по понятным законам и правилам. Иными словами, дети учатся 

выполнять действия сначала на уровне восприятия конкретных количеств, затем на уровне 

накопленных представлений о количестве и, наконец, на уровне объяснения применяемо-

го алгоритма вычислений. На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с про-

стейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения гео-

метрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с 

таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпре-

тацией данных. Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значи-

тельное внимание уделяется формированию умений распознавать и находить модели гео-

метрических фигур на рисунке, среди предметов окружающей обстановки, правильно по-

казывать геометрические фигуры на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать обозна-

чения. В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве объектов для сравнения или счёта 

предметов. Аналогичным образом вводятся и элементы многоугольника: углы, стороны, 

вершины и первые наглядно-практические упражнения на сравнение предметов по разме-

ру. Например, ещё до ознакомления с понятием «отрезок» учащиеся, выполняя упражне-

ния, которые построены на материале, взятом из реальной жизни, учатся сравнивать дли-

ны двух предметов на глаз с использованием приёмов наложения или приложения, а затем 

с помощью произвольной мерки (эталона сравнения). Эти практические навыки им приго-

дятся в дальнейшем при изучении различных способов сравнения длин отрезков: визуаль-

но, с помощью нити, засечек на линейке, с помощью мерки или с применением циркуля и 

др. Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин. Напри-

мер, рассматриваются два способа нахождения длины ломаной: измерение длины каждого 

звена с последующим суммированием и «выпрямление» ломаной. Элементарные геомет-

рические представления формируются в следующем порядке: сначала дети знакомятся с 

топологическими свойствами фигур, а затем с проективными и метрическими. В результа-

те освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные умения, они 

осваивают способы познавательной деятельности. При обучении математике по данной 

программе в значительной степени реализуются межпредметные связи — с курсами рус-

ского языка, литературного чтения, технологии, окружающего мира и изобразительного 

искусства. Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся ис-

пользуют при изучении мер времени (времена года, части суток, год, месяцы и др.) и опе-

раций над множествами (примеры множеств: звери, птицы, домашние животные, расте-

ния, ягоды, овощи, фрукты и т. д.), при работе с текстовыми задачами и диаграммами 

(определение массы животного, возраста дерева, длины реки, высоты горного массива, 

глубины озера, скорости полёта птицы и др.). Знания и умения, приобретаемые учащими-

ся на уроках технологии и изобразительного искусства, используются в курсе начальной 

математики при изготовлении моделей фигур, построении диаграмм, составлении и рас-

крашивании орнаментов, выполнении чертежей, схем и рисунков к текстовым задачам и 

др. При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивация к творческому труду, к работе на результат. Решая задачи об отдыхе во время 

каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях (коллекциониро-

вание марок, открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных рыбок и др.), учащи-

еся получают возможность обсудить проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 

активным отдыхом и др. Освоение содержания данного курса побуждает младших школь-

ников использовать не только собственный опыт, но и воображение: от фактического 

опыта и эксперимента — к активному самостоятельному мысленному эксперименту с об-

разом, являющемуся важным элементом творческого подхода к решению математических 
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проблем. Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосредота-

чиваться.  

Описание места в учебном плане 

На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводится 4 ч в неделю, 

всего 540 ч, из них в 1 классе 132 ч, во 2—4 классах по 136 ч. 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности предмета матема-

тики: 

понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе 

(хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение 

формы, размера и т. д.); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики поз-

воляет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 

точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать ис-

тинность предположения); 

овладение эвристическими приёмами мыслительной деятельности (сравнение, обобщение, 

конкретизация, перебор, рассмотрение частных случаев, метод проб и ошибок, рассуждение 

по аналогии и др.) необходимо ученику для самостоятельного управления процессом реше-

ния творческих задач, применения знаний в новых, необычных ситуациях, в том числе и 

при решении задач межпредметного и практического характера. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов: 

 Личностные результаты  

1. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания чувств других людей и сопереживания им. 

 4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты  

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

искать средства её 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 её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 4) Использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач. 

 5) Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета «Математика». 

 6) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах.  
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7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий. 

 9) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами.  

10) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 Предметные результаты 

 1. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-

ственных отношений. 

 2. Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов. 

 3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовы-

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

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокуп-

ностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные.  

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Содержание учебного предмета 

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. Чётные и нечётные числа. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, чет-

верть, десятая, сотая, тысячная). Дроби. 

Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонен-

та арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-

зование 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 многознач-

ных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач арифмети-

ческим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таб-

лица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического 
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действия (на нахождение суммы, остатка, произведения и частного). Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между величи-

нами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, 

время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена 

и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Задачи на приведение к единице, сравнение, нахождение неизвестного по двум 

суммам, нахождение неизвестного по двум разностям. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.). Распознавание и изоб-

ражение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, неза-

мкнутая линия, отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник (вершины, сто-

роны и диагонали многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг, центр и радиус окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для вы-

полнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геомет-

рических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их элементов (вер-

шины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды; основания цилиндра; вершина и 

основание конуса). 

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, 

бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам. 

Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление пери-

метра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и при-

ближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («...и/или...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «найдётся», 

«не»); определение истинности высказываний. 

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группиров-

ка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в множе-

стве его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной последова-

тельности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составле-

ние, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка 

и числового луча. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 

Программа по окружающему миру разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
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В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального 

общего образования в частности можно определить следующим образом: формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное раз-

витие обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной деятельно-

сти, которая может обеспечить социальную успешность, развитие творческих способно-

стей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обуча-

ющихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружа-

ющий мир»в начальной школе: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ре-

бёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко вы-

раженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе 

и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его важ-

нейших взаимосвязях. Основной задачей реализации содержания предмета является фор-

мирование у ребёнка: 

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание свое-

го места в нём; 

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для форми-

рования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого лич-

ностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и ду-

ховно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и мира вокруг. 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 

образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале при-

роды и культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для форми-

рования у младших школьников фундамента экологической и культурологической гра-

мотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за при-

родными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и лю-

дей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и 

культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с 

другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном раз-

витии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций 

младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нрав-

ственности. 

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена содержа-

тельная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин началь-

ной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, по-

лученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного ис-
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кусства, технологии и физической культуры, формируя у детей способность рационально-

научного и эмоционально-ценностного постижения мира вокруг.  

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего 

мира понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с ин-

тересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и 

социальное благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе 

этот материал будет изучаться дифференцированно: на уроках физики, химии, биологии, 

географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. Благодаря инте-

грации естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного предме-

та успешно в полном соответствии с возрастными особенностями младших школьников 

решаются задачи экологического образования и воспитания, формирования у детей си-

стемы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского 

общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, предмет 

«Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для изучения значительной части пред-

метов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Общая характеристика курса 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, 

понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт 

гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея 

единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий 

мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как 

создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, иде-

ал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-

нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким обра-

зом дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе перво-

начального знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные 

ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-

консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обще-

стве и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно важной сфере 

человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения млад-

шими школьниками явления «окружающий мир»:  

 природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и 

неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;  

 природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического 

здоровья человека; 

 мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую 

роль в системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы про-

граммы могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искус-

ства и музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической 

культуры.  

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позво-

ляет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых формулиров-

ках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, 

с позиции культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных возможностей 

учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в 
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содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают 

в их единстве и тесной взаимной связи:  

 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и обще-

ства; 

 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообра-

зии её форм; 

 наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума; 

 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отра-

жение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, при-

роды и общества; 

 человечество как многообразие народов, культур, религий; 

 семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преем-

ственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества; 

 труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности; 

 здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое, пси-

хическое, духовно- и социально-нравственное; 

 нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

Место курса в учебном плане 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результатами освоения программы «Окружающий мир являются личностные, мета-

предметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

нальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, станов-

ление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном 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 разви-

вающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу-

аций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

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

и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

ного учебного предмета. 

Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культу-

ре, природе нашей страны, её современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов Рос-

сии и мира. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные разме-

ры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в 

творчестве народов России и мира. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообра-

зие веществ в окружающем мире.  
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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. Образы звёзд и планет в культуре народов России 

и мира. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Време-

на года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и мира.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю-

дение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Про-

гнозирование погоды в традиционной культуре народов России. 

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 челове-

ком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, че-

ловека. Образ воздуха в традиционной народной культуре. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ 

воды в традиционной народной культуре. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Образ плодородной земли в традиционной народной культуре. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-

дений. Образы растений в традиционной народной культуре.  

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 (насе-

комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края: назва-

ния, краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в традиционной 

народной культуре. 

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. Влия-

ние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 при-

мера на основе наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре. 

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).  
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Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эс-

тетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни при-

роды посредством практической деятельности: история и современность. Народный ка-

лендарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Охрана природы в традиционной культуре России и 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 при-

роды.  

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, забота, уважительное от-

ношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. Разделе-

ние труда в обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы челове-

ческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений раз-

ных народов. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека 

и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значе-

ние в жизни человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. Образ идеального человека в культуре России и мира. Оцен-

ка человеческих свойств и качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художествен-

ного музея.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение 

имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы жиз-

ни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помо-

щи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее 

хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место 

работы членов семьи, их профессии. 

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии 

членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонно-

го возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответствен-

ность в семье. Уважение к  мнению друг друга, духовная солидарность. 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных 

событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотогра-

фии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов 

своего края (по выбору). 
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Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, 

сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный кол-

лектив — единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная 

учёба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Ре-

жим дня школьника — условие плодотворной учёбы и успешного развития в школьные 

годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её 

выдающихся выпускников. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помо-

щи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе 

и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владе-

ющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обста-

новке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транс-

порт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и личный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, теле-

фон, электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи.  

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, спра-

вочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, спра-

вочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государствен-

ный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Феде-

рации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы гос-

ударства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное со-

брание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 

российских граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рожде-

ство Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в 

мире — культурная ценность человечества. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримеча-

тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика от-

дельных 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.  
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Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: правосла-

вие, 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 (село), регион (область, край, респуб-

лика): 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 выда-

ющегося земляка.  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные 

представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные 

знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, пита-

ние, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные праздники 

и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов 

своего края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в  охране памятников исто-

рии и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность ис-

торико-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, рели-

гий на Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знаком-

ство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, располо-

жение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность 

людей за Всемирное природное и культурное наследие.  

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 физи-

ческого и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая по-

мощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на во-

доёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждо-

го человека.  

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 
Учебный курс по ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной си-

стемой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, тре-

бованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающи-

мися должен обеспечить образовательная деятельность в границах учебного курса, а так-
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же в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного пред-

мета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников  10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляю-

щих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в  расширении образовательного кругозора учащегося, но 

и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражда-

нина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее 

культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во 

имя социального сплочения.  

 Цель учебного курса ОРКСЭ — формирование у младшего подростка мотиваций к осо-

знанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с предста-

вителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 
 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и цен-

ностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

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

ченных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровень основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и много-

конфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия 

        Курс является обязательным, но  модуль курса, выбирают родители или законные 

представители ребёнка. 

        Курс состоит из 6 модулей: 

          Основы православной культуры 

        Основы исламской культуры 

        Основы буддийской культуры 

        Основы иудейской культуры 

        Основы светской этики 

        Основы мировых религиозных культур. 

Изучая курс, обучающийся, в соответствии с выбранным модулем получит представление 

о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими её характе-

ристиками. 

Общая характеристика курса 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается изу-

чать на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной шко-

лы.  И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном 

между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной 

стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окру-

жающий мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, этот 

курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, 

ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных 

традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и 

настоящего. 



 166 

 Основные особенности: 
 Преподавать данный курс в школе будут светские педагоги (светский характер), по 

закону школа отделена от церкви и преподавание служителей любой  конфессии недопу-

стимо; 

 Курс имеет не вероучительный, а культурологический характер; 

 Содержание всех модулей комплексного учебного курса подчинено общей цели – 

воспитанию личности гражданина России посредством приобщения его к нравственным и 

мировоззренческим ценностям; 

 Содержание всех модулей группируется вокруг трёх базовых национальных ценно-

стей: 

1) Отечество, 

2) семья, 

3) культурная традиция. 

На этих базовых ценностях будет осуществляться воспитание детей в рамках нового курса; 

 Направлен на укрепление сотрудничества государства, школы и семьи; 

 Новый курс организован таким образом, что школьники, выбравшие для системати-

ческого изучения определённый модуль, получат общие представления и о содержании 

других модулей; (есть сквозные темы, в частности тема «Россия — наша Родина», с изу-

чения данной темы начинаются все 6 модулей ) 

 Курс безоценочный, но зачётный. Каждый обучающийся индивидуально или в груп-

пе создаёт проект и его защищает. 

 Предусматривается, что на нескольких последних уроках учащиеся одного класса 

будут работать вместе. На этих уроках они будут представлять свои индивидуальные и 

коллективные творческие работы по итогам изучения того или иного модуля. 

 Связь курса со школьными науками (предметами): 

- окружающий мир; 

- история; 

- обществознание; 

- литература. 

 Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ 

  В основе курса ОРКСЭ заложены базовые национальные ценности: патриотизм, со-

циальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традицион-

ные российские религии, искусство и литература, природа, человечество. 

 Формы организации образовательной деятельности. 

Общеклассные формы: урок, тесты. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, совместная пробно-поисковая деятель-

ность. 

Индивидуальные формы: выполнение индивидуальных заданий. 

Технологии обучения: 

           -    уровневая дифференциация; 

-информационно-коммуникационные технологии обучения; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-игровые технологии. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся. 

1. Учебно-познавательные компетенции: 

-ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель; 

-организовывать планирование, анализ, самооценку своей учебно-познавательной дея-

тельности. 

2.Коммуникативные компетенции: 

     -   владеть способами совместной деятельности в группе, приёмами действий в ситуа-

циях общения; умениями искать и находить компромиссы. 

3.Информационные компетенции: 
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     - владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебни-

ками, справочниками, энциклопедиями, словарями. 

     - самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать не-

обходимую для решения учебных задач информацию. 

Описание места в учебном плане 

В учебном плане на изучение ОРКСЭ в начальной школы отводится 1 ч в неделю, всего  в 

4 классе — 34 ч. 

Результаты изучения курса 

Личностные  результаты: 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
Метапредметные  результаты: 
Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рам-

ках образовательной деятельности, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выде-

лять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности 

(в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Ос-

новы религиозных культур и светской этики», высказывать суждения на основе сравнения 

функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процес-

сов и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том 

числе с использованием компьютера). 
Предметные результаты: 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и обще-

ства; 

• Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

• Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

• Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

• Осознание ценности человеческой жизни. 

Основное содержание курса 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Осно-

вы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиоз-

ных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нрав-
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ственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосер-

дие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Симво-

лический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церков-

ное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Про-

рок Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во 

что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Мило-

сердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ис-

лам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его уче-

ние. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценно-

сти. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буд-

дийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иуда-

изма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: 

их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий ми-

ра. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Свя-

щенные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мо-

раль. 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 раз-

ных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 
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Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Госу-

дарство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в 

наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика со-

здания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравствен-

ная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 
 Программа по изобразительному искусству разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концеп-

ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, автор-

ской программы Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова и, 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмо-

ционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становле-

ния интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готов-

ность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и 

через искусство; 

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятель-

ности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в твор-

ческих работах своего отношения к окружающему миру; 

– совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений ис-

кусства и окружающего мира; 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реаль-

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

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразитель-

ных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и об-

щества; 

– овладение элементарной художественной грамотой; формирование художе-

ственного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

 

Общая характеристика курса 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельност-

ный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: 

«Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», 

«Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на бло-
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ки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй 

блок даёт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-

нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, четвёртый 

содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может получить художествен-

но-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искус-

ства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную. Они (все 

вместе!) в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки 

направлены на решение задач начального художественного образования и воспитания. 

Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала ребёнка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционального оценивания. Доминирующее значение имеет направленность курса на 

развитие эмоционально-ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-

нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-

ценностного опыта, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятель-

ности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем 

станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, 

науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость для ребёнка экспериментирования с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддержи-

вает интерес учащихся к художественному творчеству. 

Описание места курса в учебном плане 

На изучение изобразительного искусства  в начальной школе выделяется всего 135 ч.В 

1 классе 33 ч, во 2 - 4 классах по 34 ч. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; становление гуманистических демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органиче-

ском 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 развиваю-

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

Метапредметные результаты 
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её 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 её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач; 

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных техноло-

гий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, 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 своё выступ-

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

информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль__ в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произ-

ведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной 

деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах ху-

дожественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.). 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Восхитись красотой нарядной осени  
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1. Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи.Восприятие осени 

в природе и в произведениях русских художников начала XX в. Наблюдение природы и 

природных явлений, различение их характера и эмоциональны состояний. Живопись. 

Изображение природы разных географических широт. Сходство и различие в создании 

образа осени в произведениях разных видов искусства. 

2. Твой осенний букет. Декоративная композиция .Основные содержательные ли-

нии. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искус-

стве. Композиция. 

3. Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, планы. 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную по-

году. Образы природы и человека в живописи. Красота различных состояний осенней 

природы и художественные выразительные средства её передачи в живописи. 

4. В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция. Красота и разнообра-

зие природы, выраженные средствами живописи. Природные формы в декоративно-

прикладном искусстве. Жанр пейзажа. Жанр натюрморта. Ознакомление с произведения-

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

5. Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция . Природные 

формы. Жанр натюрморта. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плос-

кости с помощью цвета. Расположение предметов в натюрморте. Главное и второстепен-

ное в композиции. 

6. В гостях у народного мастера С. Веселова. Орнамент народов России . Ознаком-

ление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом мест-

ных условий).Народный мастер-хранитель древних традиций кистевого письма, основные 

элементы и цветовая гамма хохломского травного узора. 

7. Золотые травы России. Ритмы травного узора хохломы. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материальной среды. Ритм линий, пятен, цвета.  

8. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наш проект. Демонстрация и обсуждение 

достигнутых результатов, чему научились: виды искусства (живопись, декоративная ком-

позиция), жанры (пейзаж, натюрморт), приёмы работы (кистевое письмо, раздельный ма-

зок), художественные материалы и инструменты (кисть, тычок), средства выразительно-

сти (линия, цветовое пятно) в создании художественных образов. 

Любуйся узорами красавицы зим 

9. О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов России. Истоки декора-

тивно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с произведени-

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

линий, пятен, цвета.  

10. В гостях у народной мастерицы У.Бабкиной. Русская глиняная игрушка . Ска-

зочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Представление 

о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в орга-

низации его материального окружения. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками.  

11. Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике. Рисунок. Материалы для ри-

сунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме-

тов, выраженные средствами рисунка. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Си-

луэт.  

12. Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике. Наблюдение природы и 

природных явлений, различия их характера и эмоциональных состояний. Разница в изоб-

ражении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Пейзажи родной при-

роды. Роль белой и чёрной краски в эмоциональном звучании и выразительности образа.  
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13. Белоснежные узоры. Вологодские кружева. Изображение деревьев, птиц, жи-

вотных: общие и характерные черты. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогатель-

ная. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг-

лённые, спиралью, летящие). Передача с помощью линии эмоционального состояния при-

роды.  

14. Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция. Жанр натюр-

морта. Понятия ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. Способы передачи 

объёма на плоскости. Ритм линий, пятен, цвета. Ритм в расположении новогодних игру-

шек на ёлке и на таблице; ритм разнообразных форм игрушек (круглых, вытянутых, 

овальных...), чередование цветных пятен, ритм размеров (больших и маленьких), ритм в 

декоре ёлочных украшений. 

15. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект. Демонстрация достигнутых 

результатов в творческих работах первоклассников и обсуждение их по видам изобрази-

тельного искусства (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство), жанрам 

(пейзаж, декоративная композиция), по видам народного искусства (орнамент, народная 

глиняная игрушка, кружево), средствам художественной выразительности (линии, цвет-

ные пятна) и приёмам (раздельный мазок, кистевое письмо, отпечаток тычком и др.); тра-

диции празднования Нового года и Рождества в семье и в школе. 

Радуйся многоцветью весны и лета  

16. По следам зимней сказки. Декоративная композиция. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Важность ритма форм, цветных 

пятен, вертикальных и горизонтальных линий в декоративной композиции. 

17. Зимние забавы. Сюжетная композиция. Человек, мир природы в реальной жиз-

ни: образы человека, природы в искусстве. Главное и второстепенное в композиции. Ком-

позиционный центр (зрительный центр композиции). Образы человека и природы в живо-

писи.  

18. Защитники земли Русской. Образ богатыря. Образ защитника Отечества. Пред-

ставления народа о мужской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

былинах, песнях. Жанр портрета. Композиция портрета. Средства художественной выра-

зительности в передаче стойкости и храбрости русских богатырей, их доброты и красоты; 

разнообразие в изображении фигуры воина (в дозоре, накануне сражения, в бою и т. д.) в 

боевом снаряжении и движении. 

19—20. Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка. Роль природных усло-

вий в характере традиционной культуры народов России. Представление о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Много-

образие и особенности форм дымковской игрушки; многоцветность дымковского узора и 

его элементы. 

21. Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм . Представле-

ния о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Образ человека в традиционной культуре. Представления человека о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

22. Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет. Образ природы и человека в живописи. 

Пейзажи разных географических широт. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Цвет.  

23. Птицы — вестники весны. Декоративная композиция. Пейзаж родной природы. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания выразительных образов при-

роды. Особенности изображения весны в живописном пейзаже и декоративной компози-

ции (плоскость, условность формы и цвета, ритм). 

24. «У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево — жизни украшение. Образ дерева в ис-

кусстве  
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Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Природ-

ные формы.  

25. О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя . Красо-

та природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. Сказочные образы в народной культуре и декора-

тивно-прикладном искусстве.  

26—27. В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета. Эмоциональные воз-

можности цвета. Тёплые и холодные цвета. Основные и составные цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Смешение цветов. Диалог об искусстве. Разнообразие 

цветов в природе и изобразительном искусстве. 

28. Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки. Пейзажи разных гео-

графических широт. Жанр натюрморта. Особенности передачи с помощью цветов и их от-

тенков восхищения весенней природой в произведениях живописцев и народных масте-

ров; способы получения разнообразных неярких и чистых оттенков цвета. 

29. Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи. Пейзажи родной природы. 

Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов 

- представителей разных культур, народов, стран. 

30. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты. Демонстрация и обсуж-

дение достигнутых результатов, чему научились, с чем ознакомились: виды искусства 

(живопись, декоративная композиция), жанры (пейзаж, натюрморт, сюжетная картина), 

приёмы работы (кистевое письмо, раздельный мазок), художественные материалы, ин-

струменты (кисть, тычок), средства выразительности (линия, цветовое пятно) в создании 

художественных образов. 

2 класс 

В гостях у  осени. Узнай, какого цвета земля родная 

1. Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета 

тёплые и холодные. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. Элементарные приёмы композиции на 

плоскости и в пространстве. Тёплые и холодные цвета. 

2. Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия горизонта 

и цвет Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и эмоцио-

нальных состояний. Живопись. Пейзажи родной природы.  

3. Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: ритм, сим-

метрия, цвет, нюансы. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и де-

коративно-прикладном искусстве. Композиция. Симметрия. 

4. В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и декор. 

Знакомство с несколькими яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи. Простые геометрические формы. Многообразие линий и их знакомый характер. 

Анализ формы сосуда (горловина, тулово, поддон) и расположение орнамента, выявляю-

щего красоту формы и объёма сосуда; сохранение древней символики орнаментальных 

мотивов. 

5. Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: композиция, ли-

ния, пятно, штрих, светотень. Приёмы работы с различными графическими материалами. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Форма. Силуэт 

6. Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Графическая 

композиция: линии разные по виду и ритму, пятно, силуэт. Пейзажи родной природы. 

Изображение деревьев, птиц: общие и характерные черты. Натюрморт. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. 
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7. Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой 

круг: основные и составные цвета, цветовой контраст. Восприятие произведений изобра-

зительного искусства, посвящённых всенародному празднику День урожая.  

8. В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с вариациями 

филимоновских узоров. Ознакомление с произведениями народных художественных про-

мыслов в России (с учётом местных условий). Неразрывная связь природы и человека в 

образах-символах народной глиняной игрушки (конь — символ солнца, птица — символ 

весны); секреты изготовления филимоновской игрушки, её темы (образы). 

9. Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с вариациями 

знаков-символов. Символическое значение красного цвета в произведениях живописи; 

эмоциональная роль цвета в передаче цветового строя предметного мира. Птица-пава — 

символ света. Рисовать красную птицу-паву по мотивам народной вышивки. 

10. Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, расположение предме-

тов на плоскости и цвет. Восприятие красоты реальной действительности в произведениях 

живописи выдающихся художников XVIII в.  

11. Загадки белого и чёрного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрии (1 ч). 

Роль чёрной и белой красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Свет-

лое и тёмное, чёрное и белое, цветовой контраст, тоновый контраст в графическом произ-

ведении; роль силуэта, направлений и ритмов штриха, чёрной линии на белом фоне и бе-

лой линии на чёрном фоне в композиции и тональной проработки произведения графики, 

в передаче характера животного. 

В гостях у чародейки-зимы  

12. В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и кистевой 

живописный мазок. Описания зимней природы в стихотворении С. Есенина. Синий цвет 

как основной, его оттенки в живописи и изделиях Гжели; выразительность цветовых соче-

таний и приёмы их создания в живописи и гжельской росписи. 

13. Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, линия гори-

зонта, планы, цвет. Пейзажи родной природы. Отображение состояния цветовой палитры 

в пейзажах белоснежной зимы; яркость и приглушённость цвета; цвета сближенные и 

контрастные, цвет и его оттенки; выделение главного в композиции пейзажа с помощью 

размеров, расположения на листе, цвета; передача пространства и смысловой связи между 

предметами. 

14. Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная компози-

ция: импровизация на тему карнавальной маски. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Создание образов сказочных и фантастических геро-

ев, персонажей карнавального шествия в новогоднем празднике; передача характерных 

черт внешнего облика персонажа народных сказок, мифов, фантастических героев и пере-

дача отношения к ним; приём трансформации формы для выразительности характеристи-

ки персонажа. 

15. Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция. Тема новогоднего 

праздника. Формы участия в новогоднем празднике или Рождестве дома, в школе; содер-

жание произведений живописи и декоративно-прикладного искусства на темы празднова-

ния Нового года и Рождества; особенности цветовой гаммы в передаче праздничного 

настроения, бликов на ёлочных украшениях. 

16. Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы, пропорция, симметрия, ритм. Ха-

рактерные особенности древнерусской архитектуры и художественные выразительные 

средства передачи великолепия белокаменных храмов Древней Руси в живописи. 

17. Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, планы, 

цвет и свет. 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Разно-

образие колорита в разную погоду в зимнем пейзаже (солнечный, пасмурный день) и вре-
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мя суток (день, яркое солнце, ночь, лунный свет),передача в картине пространства, разные 

планы и цвет, настроение. 

18. Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в движе-

нии. 

Образы природы и человека в живописи. Красота и гармония общения человека с при-

родой в сюжетной композиции на темы зимнего спорта. 

19. Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: импровизация по 

мотивам русского изразца. Облицованные керамические плитки (изразцы) рельефные и 

гладкие, с синим и зелёным, многоцветным рисунком; единство декора с архитектурным 

решением храмов, украшений изразцовых печей с интерьером боярских палат. 

20. Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по мотивам 

народных сказок. 

Сюжетные и декоративные мотивы в украшении печных изразцов, фантастические 

и сказочные герои в их декоре; многосюжетные композиции; эмоциональная роль цвета. 

Обозначение её частей (опечье, шесток, устье, печурки, дымоход). 

21. Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина на коне. 

Прославление богатырей — защитников земли Русской в искусстве. Образ защитника 

Отечества. Жанр портрета. Композиция. Изображение воинов в полном боевом снаряже-

нии, на боевых конях; особенности композиции; выразительные средства создания образа 

воина-богатыря, прославления воинской доблести. «Костюм и доспехи русского воина 

(шлем, кольчужная рубаха, щит, меч, копьё)». 

22. Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный орнамент. 

Узоры-символы весеннего возрождения природы: импровизация.  Знаки-символы в сю-

жетно-тематических картинах, посвящённых народному празднику Масленицы; художе-

ственные выразительные средства передачи праздничного настроения. 

23. Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение предме-

тов на плоскости (1 ч). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, вы-

раженные средствами живописи. Жанр натюрморта. Диалог об искусстве. Выразительные 

художественные средства натюрморта в передаче красоты разнообразных форм предме-

тов, цвет, расположение предметов на плоскости. 

Весна - красна! Что ты нам принесла? 

24. «А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской женщины. Рус-

ский народный костюм: импровизация. Портрет. Особенности конструкции и декоратив-

ного решения народного костюма. Творческое задание на передачу в рисунке фигуры 

красной девицы особой выразительности силуэта, цвета и богатого узорочья народного 

костюма с использованием известных приёмов рисования кистью и средств художествен-

ной выразительности. 

25. Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему литера-

турной сказки. 

Композиция. Созвучность поэтического слова А. Пушкина с лирическим живописным 

строем искусства мастеров из Палеха; разновременные действия из сказки А. Пушкина в 

многосюжетной композиции палехских народных мастеров; повествовательность изобра-

жения, месторасположение героев в композиции, выделение их с помощью цвета. 

26. Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. Пейзаж: колорит ве-

сеннего пейзажа. Пейзажи родной природы. Особенности колорита весеннего пейзажа. 

Особенности колорита весеннего пейзажа. 

27. Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и символиче-

ское изображение. Художественные выразительные средства и своеобразие композиции 

фантастического пейзажа, роль воображения художника и его наблюдений природы. 

28. Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия. Монотипия как вид печат-

ной графики, разовый оттиск с гладкой пластины, на которую нанесена краска; компози-

ционные и художественно-выразительные средства в пейзажной живописи на тему весны. 
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29. Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и импрови-

зации. 

Игрушки из Полховского Майдана. Связь декоративного образа тарарушек с ми-

ром, природой, бытом в форме и росписи (природные формы (грибок, яйцо, яблочко), 

матрёшки, пейзажи, цветочные росписи). Разнообразие и специфика точёных форм.  

30. Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные рисунки с 

печатных досок. Истоки пряничного дела — выпечка обрядового печенья как народный 

обычай календарных праздников у многих народов. Образы-символы в прорезном рисун-

ке на старинных пряничных досках (конь, птица), сохраняемые в памяти народной, в уст-

ном народном и декоративно-прикладном искусстве. 

31. Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, круглая 

скульптура.  

Образ защитника Отечества. Виды скульптуры: статуя (скульптурная группа), пли-

та с рельефом. 

32. Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и ритму. Из-

вестные приёмы художественного языка графики: линии, разные по виду и ритму (штри-

хи, прямые и кривые, ломаные и завитки и т. п.) в передаче характерных признаков жи-

вотных. 

33. Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия и декор.  

Традиции орнаментального искусства народов мира. Отражение родной природы в 

росписи фарфора из Китая хризантема), вазы из Индокитая; связь декора с формой изде-

лия; закономерности построения орнамента в круге, на объёмной поверхности. 

34. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект: доброе дело само себя хвалит . 

Демонстрация достигнутых результатов и обсуждение, чему научились в течение года по 

видам изобразительного искусства.  

3 класс 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»  
1. Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма.Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с по-

ставленными задачами. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. Природные формы.  

2. В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России. 

3. О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции ма-

стерства. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Искусство вокруг нас сегодня. 

4. Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и 

объём. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного обра-

за в соответствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта. 

5. Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства. Зна-

комство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль при-

родных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

6. Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции мастер-

ства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Элементарные приёмы ра-

боты с различными материалами для создания выразительного образа. Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирова-

ния в жизни человека. 

7. Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет. Красота, разнооб-

разие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Выбор 
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средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответ-

ствии с поставленными задачами. 

8. Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции ма-

стерства. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в Рос-

сии. 

9. «Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции 

народного мастерства. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловече-

ских идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Обра-

зы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

10. «То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: традиции 

народного мастерства.Отражение в пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительно-

го и декоративно-прикладного искусства народов России). 

11. Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, пропор-

ции. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача об-

щего через единичное. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные чер-

ты. 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»  
12. Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объём и про-

порции (1 ч) Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания жи-

вописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

13. Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета. Роль контраста в ком-

позиции. Композиционный центр. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Роль бе-

лой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

14. Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль-

туры народов России). Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве. 

15. Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии: им-

провизация. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повсе-

дневной жизни человека, в организации его материального окружения. Роль рисунка в ис-

кусстве: основная и вспомогательная. Разнообразие материалов для художественного кон-

струирования и моделирования. Сказочные образы в народной культуре и декоративно- 

прикладном искусстве. 

16. Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические и ска-

зочные образы, маски ряженых. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. 

17. В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль-

туры народов России). 

18. Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народногоко-

стюма Особенности художественного творчества: художник и зритель. Отражение в про-

изведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

19. Россия державная. В мире народногозодчества: памятники архитектуры. Обра-

зы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 
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20. «Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизации. Образы архитекту-

ры и декоративно-прикладного искусства. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

21. Защитники земли Русской. Сюжетнаякомпозиция: композиционный центр. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро-

изм, бескорыстие и т. д. Образ защитника Отечества. 

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» 
22. Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица. 

Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной). Эмоциональная и художественная выразительность образов персо-

нажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ современника. 

23. Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный 

центр и цвет. Образы человека и природы в живописи. 

24. Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: развитие 

традиции мастерства. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы 

в искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов Рос-

сии. 

25-26. Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный 

центр и цвет. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражён-

ные в искусстве. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном ис-

кусстве. 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»  
27. Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит. Пейза-

жи разных географических широт. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

28. Цветы России на павловопосадских платках и шалях. Русская набойка: тради-

ции мастерства. Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материально-

го окружения.) 

29. Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

30. В весеннем небе — салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. Декора-

тивно-сюжетная композиция: цвет. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи и графики. Образ защитника Отечества. 

31. Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав 

герба. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. 

32. Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет. Человек, мир природы в реаль-

ной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

33. У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства. 

Знакомство с несколькими наиболее яркимикультурами мира, представляющими разные 

народы иэпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

34. Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект. 

4 класс 

Восхитись вечно живым миром красоты 

1. Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая 

гамма, линия, пятно. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: ком-

позиция, цвет, линия, форма, ритм. Диалог об искусстве. Средства художественной  выра-
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зительности языка живописи, графики, декоративно-прикладного и народного искусства, 

передающие богатство, красоту и художественный образ окружающего мира.  

2. Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно, 

светотень. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, пятно 

и художественный образ. Пейзажи родной природы. 

3. Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет. Пейзажи 

родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: компози-

ция, цвет, линия, форма, ритм.  

4. Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в 

народной росписи. Ознакомление с произведениями народных художественных промыс-

лов в России (с учётом местных условий). Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

5. Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие 

красочных пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство колорита. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий).  

6. Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, 

силуэт с вариациями городецких разживок. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Ознакомление с произведениями народных художе-

ственных промыслов в России (с учётом местных условий).  

7. Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с вариациями 

городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика. Продолжение знакомства с ос-

новами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

8. Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица человека. 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Жанр портрета.  

9. Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет. 

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, ритм. 

10. Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению: 

подвижность красочных пятен, линий. Образы природы и человека в живописи. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, различную погоду.  

11. Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция. Наблюдение природы и 

природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Использова-

ние различных художественных материалов и средств для создания выразительных обра-

зов природы. Жанр пейзажа. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека 
12. Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поколений. 

Групповой портрет: пропорции лица человека, композиция. Тема любви, дружбы, семьи в 

искусстве. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия.  

13. Двенадцать братьев друг за другом бродят... Декоративно-сюжетная компози-

ция: приём уподобления, силуэт. Человек, мир природы в реальной жизни: образы челове-

ка, природы в искусстве. Образ человека в традиционной культуре.  

14. Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: компози-

ция, цвет. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.  

15. Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Эмоцио-

нальные возможности цвета. Продолжение знакомства с основами художественной грамо-

ты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 
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16. Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, 

симметрия. 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания вырази-

тельного образа. Представление о возможности использования навыков конструирования 

и моделирования в жизни человека.  

17. Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия. Образы 

природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Пейзажи разных географических широт 

18. Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный 

центр, пространственные планы, ритм, динамика. Образы природы и человека в живопи-

си. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, ли-

ния, форма, ритм.  

19. Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их конструктивные осо-

бенности, композиция. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, приро-

ды в искусстве. Жанр натюрморта.  

20. Выразительность формы предметов. 

Декоративный натюрморт: условность формы и цвета, чёрная линия, штрихи в 

обобщении формы предмета.  Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с основами ху-

дожественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объём. 

21. Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Представления народа о красоте человека (внешней и ду-

ховной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Жанр портрета.  

22. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная композиция: 

композиционный центр, колорит. Образ защитника Отечества. Эмоциональная и художе-

ственная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. п.  

23. Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Об-

разы-символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образы человека, природы в искусстве. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения.  

24. Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, 

штрих. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни че-

ловека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 

примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России).  

25. Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, 

штрих. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка.  

Восхитись созидательными силами природы и человека  
26. Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, ли-

ния, пятно. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.  

27. Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа. 

Искусство вокруг нас. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания выразительных образов природы.  

28—29. Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, простран-

ство. 
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Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия. 

30. Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве: об-

разы защитников Отечества. Представления народа о красоте человека (внешней и духов-

ной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Основные темы скульптуры. 

Выразительность объёмных композиций.  

31. «Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное искусство: обра-

зы-символы. 

Основные темы скульптуры. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами.  

32—34. Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное раз-

нообразие и национальные особенности. Знакомство с несколькими наиболее яркими куль-

турами мира (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных ве-

рований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искус-

ства народов России).  

 

2.2.2.10. Музыка 

Программа по предмету «Музыка» для 1 – 4 классов общеобразовательных учре-

ждений разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом, авторской программой Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.. При 

создании программы авторы учитывали потребности современного российского общества 

и возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение изме-

нившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных учре-

ждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые техноло-

гии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музы-

кальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее 

полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастаю-

щего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкаль-

ному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства 

во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов миро-

вой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирова-

ния, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способ-

ностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Общая характеристика курса 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музы-

кального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композито-

ров-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Прио-

ритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, 

темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению 
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народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это ока-

зывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духов-

ное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкаль-

ного фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят от-

ражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, 

предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и 

традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества ком-

позиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется 

на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бы-

тования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на осно-

ве проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личност-

ных и метапредметных результатов. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, три-

единство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкаль-

ного материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную куль-

туру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию прин-

ципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. По-

стижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 

общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как сред-

ства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, им-

провизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полю-

бившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, 

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических днев-

ников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в 

создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литера-

турных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмо-

циональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания 

в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, 

классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 

школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные со-

держательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 

I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной 

программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
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Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более дина-

мичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирова-

ние опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универ-

сальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших 

ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и пони-

мание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьни-

ков через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже 

на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, 

что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, 

его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для челове-

ка явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению раз-

личными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-

познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и плано-

мерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностно-

му, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современ-

ную картину мира. 

Описание места в учебном плане 

Предмет «Музыка» изучается в 1 - 4 классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I клас-

се, по 34 часа – во 2 - 4 классах). 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигну-

ты определенные результаты. 

Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Му-

зыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведе-

ний 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, шко-

лы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навы-

ками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
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– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в му-

зыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и обще-

ства. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ-

сальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания со-

держания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешколь-

ной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музы-

кальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размыш-

лениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установле-

ния аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музы-

кальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкаль-

но-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых му-

зыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо ви-

ду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведени-

ям; 
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– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольк-

лору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизаци-

ях. 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линия-

ми: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образ-

но-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Пес-

ня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, ба-

лет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профес-

сиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, 

ее  эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности му-

зыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — со-

поставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, ху-

дожественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содер-

жания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и 

др.Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные кол-

лективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды му-

зыки: 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 этнокуль-

турных, историческисложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические тра-

диции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 

2.2.2.11. Технология 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, авторской программы Роговцева Н.И. 

ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В совре-

менном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения техноло-
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гических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир техноло-

гии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто фор-

мировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный пред-

мет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. 

В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, 

преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение 

добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны 

для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно вы-

страивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. 

Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать 

правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а 

также весьма полезны во внеучебной деятельности.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использо-

вать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске инфор-

мации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего разви-

тия ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирова-

ния системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятель-

ности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими уме-

ниями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и лю-

дям труда. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и со-

циально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; раз-

витие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современны-

ми профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонацио-

нальном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способно-

сти к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира че-

рез осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства 

с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления техноло-

гии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и систе-

мой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в 

новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 
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(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), кон-

троль, коррекцию и оценку; 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о тех-

нологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения вы-

слушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распреде-

лять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договари-

ваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа 

и т. д.);  

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и спо-

собов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюде-

ния правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации про-

ектов. 

 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образова-

тельном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериориза-

цией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных спо-

собов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы 

знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение началь-

ного курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на 

земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассмат-

ривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содер-

жания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Фор-

мирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе ра-

боты с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учеб-

ника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информа-

ция». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены 

проектная деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Техно-

логическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать 

способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На  уроках реализуется прин-

цип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся:  

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;  
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 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой,раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении ра-

боты;  

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектнуюдеятельность (учатсяопределять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и 

группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.  

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в це-

лях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной вырази-

тельности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искус-

ства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при конструи-

ровании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание 

элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразо-

вания информации  также тесно связано с образовательной областью «Математика и ин-

форматика». 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, спо-

собствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. 

Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания 

в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия 

для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у уча-

щихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и 

выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществ-

ление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в 

ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т.д. 

Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовы-

ражению, формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности млад-

шего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного 

развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде 

обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о 

жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народ-

ными культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных 

объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют 

воспитанию духовности.   

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобрази-

тельного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные 

при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материала-

ми. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и вопло-

щаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производ-

ствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека 

— созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рас-
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сматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию 

экологической культуры детей.  Изучение этнокультурных традиций в деятельности чело-

века также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательная дея-

тельность различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоцио-

нально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт 

условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физическо-

го здоровья учащихся.  

Описание места курса в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан 

на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные 

недели в каждом классе). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуа-

циях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной дея-

тельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной изби-

рательности, этики и этикета. 
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6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном зна-

чении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного вы-

бора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как про-

дукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёма-

ми ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения не-

сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологи-

ческих и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфор-

мационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и про-

ектных художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельно-

сти). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техни-

ка, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства раз-

ных народов, отражающие природные, географические и социальные условия разных 

народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эс-

тетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бе-

режное 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, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебни-

ка и дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (це-

леполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система кол-

лективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений 

в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут 
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быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освое-

ние навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств материалов, используемых при вы-

полнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и за-

мена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимо-

сти от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного исполь-

зования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраи-

вание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и 

замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия 

(клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окра-

шивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выпол-

нение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-

ных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опо-

рой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему черте-

жу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных 

и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  

Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пе-

реработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа-

тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис-

пользование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска ин-

формации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 
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работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-

телях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

 

2.2.2.12. Физическая культура 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Цель физического воспитания: формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физической культурой. 

Задачи: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повы-

шения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения по-

движным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни че-

ловека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленно-

сти;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, по-

движным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными по-

казателями физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвива-

ющей направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только 

активному развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них пси-

хических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают становление 

и последующее формирование универсальных способностей (компетенций) человека. 

Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их востребован-

ностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения различных ви-

дов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в про-

цессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процес-

се общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Общая характеристика курса 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспита-

ние высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, спо-

собных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, 

умело использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного со-



 194 

хранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здо-

рового образа жизни.  

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реа-

лизуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осозна-

де - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершен-

ствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человече-

ства, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, со-

стояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, облада-

ние чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, выража-

ющееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отече-

ству.  

Ценность человечества осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур.  

Описание места курса в учебном плане 
 Предметная область «Физическая культура» изучается в начальной школе в объеме 

не менее 405 ч, из них в 1 классе – 99 ч, а со 2 по 4 классы – по 102 ч ежегодно.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты 
– формирование чувства гордости за свою Родину, родной край (региональный 

компонент); формирование ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, родного края (региональный компонент); 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на осно-

ве представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 195 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не со-

здавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее пози-

тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, со-

циальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализа-

ции; 

-Формирование представлений о местах для занятия физической культуры в своем го-

роде (региональный компонент); 
- Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 
отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

   -  Излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

- Представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

-   Измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину 

и массу тела), развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости); 

- Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

-  Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

-  Бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения;  

- Организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

- Характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

- Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

-  В  доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

-  Отдавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 
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упражнений; 

- Находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

-  Выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

-  Выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- Выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях; 

- Готовиться к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного к 

омплекса «Готов к труду и обороне». 

Содержание комплекса – нормативы ГТО и спортивных разрядов, система тестирования, 

рекомендации по особенностям двигательного режима для различных групп. 

Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых установлены виды 

испытаний и нормативы их выполнения для права получения в первых семи из них бронзового, 

серебряного или золотого знака и без вручения знака в остальных четырех в 

зависимости от пола и возраста. Кроме того, для каждой ступени определены необходи-

мые знания, умения и рекомендации к двигательному режиму. 

Формируются комплексы упражнений, направленные на подготовку обучающихся к 

сдаче норм ВФСК ГТО. 

А также даётся минимальный объём различных видов двигательной активности, необ-

ходимый для развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья, подготовки к 

выполнению видов испытаний (тестов) и норм комплекса ВФСК ГТО. 

 Цель комплекса ГТО – увеличение продолжительности жизни населения с помощью 

систематической физической подготовки.  

Комплексы упражнений, направленные на подготовку обучающихся к сдаче норм ГТО. 

 
I СТУПЕНЬ 

(мальчики и девочки 6-8 лет) 1-2 класс 

Виды испытаний (тесты) и нормы 

 

№

 

п/

п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебря-

ный знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 

Челночный бег 

3х10 м (сек) 
10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 30 м 

(сек) 
6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. 

Смешанное 

передвижение 

(1 км) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

3. 

Прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

115 120 140 110 115 135 

4. 

Подтягивание 

из виса на вы-

сокой перекла-

дине (кол-во 

раз) 

2 3 4 – – – 

или подтяги-

вание из виса 

лежа на низкой 

перекладине 

5 6 13 4 5 11 
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(кол-во раз) 

5 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

на полу (кол-

во раз) 

7 9 17 4 5 11 

6. 

Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямы-

ми ногами на 

полу 

Достать пол 

пальцами 

Достать пол 

пальцами 

Достать 

пол ладо-

нями 

Достать пол 

пальцами 

Достать 

пол паль-

цами 

Достать 

пол ла-

донями 

  Испытания (тесты) по выбору 

7. 

Метание тен-

нисного мяча в 

цель (кол-во 

попаданий) 

2 3 4 2 3 4 

8. 

Бег на лыжах 

на 1 км (мин, 

сек) 

8,45 8,30 8,00 9,15 9,00 8,30 

или на 2 км Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на 

1 км по пере-

сеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

9. 

Плавание без 

учета времени 

(м) 

10 10 15 10 10 15 

        

 Кол-во видов 

испытаний 

(тестов) в воз-

растной группе 

9 9 9 9 9 9 

 Кол-во видов 

испытаний 

(тестов), кото-

рые необходи-

мо выполнить 

для получения 

знака отличия 

Комплекса** 

4 5 6 4 5 6 

*Для бесснежных районов страны. 

**При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязатель-

ны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом. 

 

Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной 

объем в неде-

лю, не менее 

(мин) 

1. Утренняя гимнастика 70 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 120 
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4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой атлетике, 

плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, в группах общей физиче-

ской подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой 

(с участием родителей), в том числе подвижными играми и другими видами 

двигательной деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов 

 

II СТУПЕНЬ 

(мальчики и девочки 9-10 лет) (3-4 класс) 

Виды испытаний (тесты) и нормы 

№

 

п/

п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

Знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 

Бег на 60 м 

(сек.) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. 
Бег на 1 км 

(мин., сек.) 
7,10 6,10 4,50 6,50 6,30 6,00 

3. 

Прыжок в 

длину с раз-

бега (см) 
190 220 290 190 200 260 

или прыжок 

в длину с 

места толч-

ком двумя 

ногами (см) 

130 140 160 125 130 150 

4. 

Подтягива-

ние из виса 

на высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

2 3 5 – – – 

или подтя-

гивание из 

виса лежа на 

низкой пе-

рекладине 

(кол-во раз) 

– – – 7 9 15 

5. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на по-

лу (кол-во 

раз) 

9 12 16 5 7 12 

6. 

Наклон впе-

ред из по-

ложения 

стоя с пря-

мыми нога-

ми на полу 

Достать 

пол паль-

цами 

Достать пол 

пальцами 

Достать 

пол ладо-

нями 

Достать пол 

пальцами 

Достать пол 

пальцами 

Достать 

пол ладо-

нями 

 Испытания (тесты) по выбору 

7. 
Метание 

мяча весом 
24 27 32 13 15 17 
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150 г (м) 

8. 

Бег на лы-

жах на 1 км 

(мин., сек.) 

8,15 7,45 6,45 8,40 8,20 7,30 

или на 2 км Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на 

2 км по пе-

ресеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

9. 

Плавание 

без учета 

времени (м) 

25 25 50 25 25 50 

 Кол-во ви-

дов испыта-

ний (тестов) 

в возрастной 

группе 

9 9 9 9 9 9 

 Кол-во ви-

дов испыта-

ний (тестов), 

которые 

необходимо 

выполнить 

для получе-

ния знака 

отличия 

Комплек-

са** 

5 6 7 5 6 7 

*Для бесснежных районов страны. 

**При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязатель-

ны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

Требования к оценке знаний и умений  – в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

 Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 

№ 

п

/

п 

Виды двигательной деятельности 

Временной объ-

ем в неделю, не 

менее (мин)   

1 Утренняя гимнастика 70 

2 Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135 

3 Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 120 

4 Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой атлетике, 

плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, в группах общей физиче-

ской подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

90 

5 Самостоятельные занятия физической культурой (с участием родителей), в 

том числе подвижными и спортивными играми, другими видами двигатель-

ной деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 
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Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм заня-

тий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения-

ми: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и пер-

вых соревнований. Связь физической культуры с трудовой деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое раз-

витие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основ-

ных физических качеств.  

 

Способы физкультурной деятельности 
 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших за-

каливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови-

тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-

товленностью. 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 спортивной  площадке и в спортивном зале). 

 

Физическое совершенствование 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражне-

ний для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нару-

шений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательной гимнастики. 

Комплексы гимнастики для глаз. 

Комплексы ритмической гимнастики. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры, седы, упражнения в группировке, перекаты, 

стойки на лопатках, кувырки вперёд и назад, гимнастический мост.   

Акробатические комбинации. Например: 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. 

Гимнастические упражнения прикладного характер.  Прыжки со скакалкой. Пере-

движения по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лаза-

нья и перелазания, 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; старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и в высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
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Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробати-

ки: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики:  прыжки, бег, метания и броски; упражнения на ко-

ординацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в кор-

зину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные иг-

ры на материале волейбола.  
«Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно образные и обрядовые игры, 

элементы техники национальных видов спорта; 
 

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 стой-

ках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической пал-

кой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенке и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие мак-

симальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплек-

сы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передви-

жение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседани-

ями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на рас-

слабление мышц рук, ног, туловища (в положении стоя и лёжа, сидя); преодоление полос 

препятствий, включающих в себя упоры, простые прыжки, перелазание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными дви-

жениями руками и ногами; равновесие типа «ласточки» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан-

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановки головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки 

в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и на ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и до-

полнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические пал-

ки), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; перелезание и перепрыгивание через препятствия 

с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёд-

но на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево). 

На материале лёгкой атлетики. 
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Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; 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, че-

редующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повтор-

ный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяю-

щимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 – минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном тем-

пе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1 – 2 кг) одной ру-

кой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбо-

ку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком); прыжки в полуприседе и присе-

де; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

 

2.3. Программа воспитания, развития обучающихся при получении начального об-

щего образования. 

2.31.Особенности организуемого в МОУ «СОШ № 6» воспитательного процесса 

      Для реализации воспитательных задач в школе созданы материально- технические 

условия для организации воспитательной работы:  

 
 занятия в 5-11 классах проводятся в одну смену, 1-4 классы в 2 смены,  

 имеется столовая, в которой организовано двухразовое горячее питание.  

 Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, под-

ключенными к локальной сети Интернет. В каждом классе есть мультимедийное 

оборудование, интерактивные доски,  

 музыкальный кабинет с музыкальной аппаратурой, 

 актовый зал (80 посадочных мест при наличии 1111 учащихся), вследствие чего 

зал сильно перегружен; 

 2 спортивных зала (1 большой и 1 малый).  

 Хореографический зал 

 Имеется спортивная и игровая площадка с искусственным травяным покрытием, 

 Библиотека, 

 комната Боевой Славы, посвященная истории эвакогоспиталя 3632, располагав-

шегося в здании школы в годы Великой Отечественной войны 

В своей деятельности школа опирается на возможности центров детского досуга. В микро-

районе МОУ «СОШ № 6» находятся центры: МУ «Центральная спортивная школа олим-

пийского резерва», Центральная городская библиотека для детей и юношества, подростковые 

клубы «Чайка», «Радуга» МОУДО «Центр дополнительного образования для детей» Ок-

тябрьского района города Саратова,  подростковый клуб «Луч» МУДОД «ДЮЦ» Фрунзен-

ского района, спортивный комплекс «Кристалл», бассейн «Саратов», ФОК для занятий 
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бадминтоном, МБУДО «Детская музыкальная школа № 6», исторический парк «Россия – 

Моя история», музей-усадьба В.Э. Борисова-Мусатова.  Данные центры досуга посещает 

75% учащихся школы. 

Воспитательные задачи реализуются через деятельность   методических объединений клас-

сных руководителей (1-4, 5-11 классы), работающих под руководством руководителей 

школьных методических объединений  и заместителя директора по воспитательной работе. 

Воспитательная работа строится в соответствии с основными направлениями духовно-

нравственного развития личности учащегося на основе сочетания принципов единоначалия 

с демократичностью школьного уклада. С этой целью были сформированы детская обще-

ственная организации «Земляне» (1-4 кл.) и  ученический школьный штаб «Ровесник» (7-11 

кл.) со своим   Положением. Штаб  «Ровесник» формируется на основе открытых выборов 

актива из числа учащихся классов на конференции представителей. Штаб образовал коми-

теты: досуга, спорта, труда, печати, права. Силами Штаба организуются и проводятся в 

школе: выявление рейтингов классов по успеваемости, анкетирования, выпускается видео-

журнал «Агентство школьных новостей ТВ-6» 1 раз в четверть. 

Особенностью воспитательного процесса в старших классах является реализация програм-

мы сетевого взаимодействия «Школа – Вуз – Предприятие» в сотрудничестве с ПАО «Са-

ратовнефтепродукт» и Институтом химии Саратовского национального исследовательского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принци-

пах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиден-

циальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахожде-

нии в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательны-

ми событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективно-

сти. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие :   

- стержнем годового цикла воспитательной работы МОУ «СОШ № 6» являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

-  в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивает-

ся и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощ-

ряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках лицейских клас-

сов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелатель-

ных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредниче-

скую (в разрешении конфликтов) функции. 
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          Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспе-

чивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

 

2.32. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего обще-

ства ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в ОУ «СОШ № 6» – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в разви-

тии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта приме-

нения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опы-

та осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка еди-

ному уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его лично-

сти. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и уси-

лий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школь-

ников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образо-

вания) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвое-

ния школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного воз-

раста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накоп-

ления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом 

и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных заня-

тиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, за-

ботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   
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- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохо-

жим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных от-

ношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально зна-

чимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтраш-

нем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обере-

гать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного мик-

роклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творче-

ское самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оп-

тимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным соци-

альным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимопод-

держивающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества;0 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного раз-

вития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школь-

ников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями 

детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе от-

ношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 
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ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возрас-

та: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сде-

лать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практиче-

ский опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт ока-

зался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школь-

ников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт со-

здания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтер-

ский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и само-

реализации. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и ана-

лиза в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспи-

тательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обще-

ственных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовы-

вать их воспитательный потенциал; 
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8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потен-

циал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспита-

тельные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом про-

филактики антисоциального поведения школьников. 

 

3.Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы в МОУ «СОШ № 6»: 

 

2.33. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, прово-

дятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творче-

ских дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами 

в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Для этого в образовательной организации используют-

ся следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов 

РДШ,  ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотиче-

ской, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окру-

жающего школу социума;  

 участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым отече-

ственным и международным событиям ( «Бессмертный полк», «Окна Победы», 

«Зажги синим», «Голубь мира», «Всемирный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом» и др).. 

 

На школьном уровне: 

 

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной 

составляющей учебной деятельности. 

 «Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления наиболее значительных 

учебных достижений учащихся школы, развития интеллектуальных, познавательных спо-

собностей, расширения кругозора учащихся, а также формирования навыков коллективной 
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работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, творческого усвоения и применения 

знаний. 

Церемонии награждения (по итогам четверти) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значитель-

ный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии тематических 

классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот день имеет для уча-

щиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновоз-

растных межличностных отношений в школьном коллективе. 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей («Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в «Земляне», «Посвящение в «Рснефтькласс», «Посвящение в химики» и др.) 

Научно-практическая конференция - содействует пропаганде научных знаний, профессио-

нальной ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской 

работе.  

«Фестиваль проектов» - способствует  развитию умений и навыков проектной деятельно-

сти, обмену опытом (между учащимися, педагогами), формированию творческого мышле-

ния, навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе со-

здания индивидуально- и коллективно значимого результата (продукта). 

Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкур-

сы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития 

универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом. 

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых 

знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобре-

тения опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции 

Концертные программы к праздничным датам (День Учителя, День народного единства, 

Новый год, День защитников Отечества, Международный женский день, День Победы, По-

следний звонок). Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического коллективов, дают возможность твор-

ческой самореализации; 

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная линейка, 

классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на формиро-

вание толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, 

чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными пра-

вилами безопасного поведения. 

«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования основ 

школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. В игровой форме учащиеся осваи-

вают все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По 

итогам игры формируются органы школьного самоуправления. Включение в дело учащих-

ся всей школы способствуют развитию инициативности, самоопределения, коммуникатив-

ных навыков, формированию межличностных отношений внутри школьных коллективов.  

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаме-
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нательными датами и в которых участвуют все классы школы;  

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (экскурсии по комнате боевой Славы освящённые эва-

когоспиталю 3632, располагавшегося в здании школы; участие учащихся в Вахте памяти, 

митинге с возложением цветов, акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки ри-

сунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки 

мужества), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм 

народа; уважения к ветеранам  

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для 

накопления опыта самореализации в различных видах творческой, спортив-

ной, художественной деятельности, позитивной коммуникации 

 «Неделя психологии» – тематическая игровая ситуация, создаваемая в пространстве школы, 

параллели, класса. В течение недели учащимся школы предлагается поучаствовать в раз-

личных акциях, играх, психологических тренингах, например: «Скажи о чём молчишь», 

«Тайный друг», «Тайный Санта».  Данная игровая среда способствует формированию чув-

ства общности, успешности учащихся, развитию учебной мотивации, активизации познава-

тельных процессов, созданию позитивного настроения, формированию навыков творческой 

деятельности, связанных с обучением.   

«Новогодний калейдоскоп» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из 

серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», новогод-

ние праздники для учащихся разных классов), в котором принимают участие все учащиеся, 

педагогики и родители. Это КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению 

инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, коллек-

тивного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи ро-

дителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

 

На уровне классов: 

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем формирова-

ния чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем организации само- 

и соуправления 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога 

и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, со-

циально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в об-

щешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне ос-

новного и среднего образования – через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в 

общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем делегирования ответствен-

ности отдельным представителям классного самоуправления. 

 

 Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имею-

щих общешкольное значение: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответствен-

ных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, уча-

стие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешколь-

ных советов дела. 

 

Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой; 
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«Посвящение в первоклассники и пятиклассники», посвящение в «Земляне» – торжествен-

ная церемония, символизирующая приобретение ребенком своего нового социального ста-

туса – школьника;  

«Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах; 

День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважитель-

ное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к  материнскому труду, любви к 

матери. 

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, прохо-

дит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела лицея в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполните-

лей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответ-

ственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встре-

чу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведе-

ния и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные бесе-

ды с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, кото-

рые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять 

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

 2.34.  Модуль «Классное руководство»  
 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Направления деятельности: 

Работа с классным коллективом: 

 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, ока-

зание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направ-

ленности);  

 проведение тематических классных часов, часов общения, классных собраний;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразо-

вание; походы и экскурсии, классные праздники;  
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Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогиче-

ских ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в органи-

зуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблю-

дения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным пси-

хологом. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

специалистами службы сопровождения;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса, реа-

лизации совместных проектов (Моя родословная», «Традиции семьи – традиции народа» и 

др; 

 

Реализация общешкольных профилактических программ: 

 школьная программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «Сделай правильный выбор» (1-11 кл.); 

 школьная программа по профилактике наркотической, алкогольной и никоти-

новой зависимости среди учащихся «Линия жизни» (1-11 кл.); 

 региональная образовательная программа «Основы здорового образа жизни» 

(1-11 кл.); 

 школьная программа по ПДД «Дорожная безопасность» (1-11 кл.). 

 

2.35. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, ко-

торая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими по-

зитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определен-

ные социально значимые формы поведения; 
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 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидер-

ской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на переда-

чу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволя-

ющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитар-

ным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на разви-

тие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, раз-

витие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое соб-

ственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на разви-

тие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков само-

обслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие твор-

ческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отноше-

ния к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие твор-

ческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков кон-

структивного общения, умений работать в команде.   

Внеурочная деятельность в школе организована по основным направлениям развития лич-

ности: духовно-нравственное, обще интеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, социальное.  

Уровень начального общего образования  

Направление внеурочной деятельности Название курса 

Проблемно-ценностное отношение «Юным умникам и умницам» 

Художественное творчество  «Хор» 

Познавательная деятельность  «Пифагоры», «Математика и конструирова-

ние», «Три путешествия в мир математики», 

«Персональный компьютер», «Заниматель-

ная математика», «Почемучки», «Грамотей-

ка», «В гостях у сказки», «Удивительный 

мир книги»,   

Спортивно-оздоровительная деятельность «Футбол» 

Игровая «Играем, поём, танцуем» 

Уровень среднего и основного общего образования 
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Направление внеурочной деятельности Название курса 

Проблемно-ценностное отношение «Я выбираю успех», «Психология и выбор 

профессии», «Точка опоры», 

«ЮИД», «ЮДП», «ЮПП», волонтёрский 

отряд  

Художественное творчество «Рукодельники»,  «Вокал «Симфония»,  

Хор, агитбригада «Надежда», Ансамбль 

«Новое поколение»,  Танц-зал Ритм, «Непо-

седы»,  

Познавательная деятельность «Подготовка к ГИА» (математика, физика, 

русский язык, обществознание, химия 

«Развиваем логическое движение»,  «Со-

вершенствуй свой английский», Путеше-

ствие по англоязычным странам», «Вокруг 

света», Без географии – вы нигде»  

Спортивно-оздоровительная и профилакти-

ческая  деятельность 

«Баскетбол», «Мини-футбол», «Гандбол», 

«Волейбол» 

Туристско-краеведческое «Славься Отечество!», «История Саратов-

ского края», 

 

2.36.  Модуль «Школьный урок» 

 Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты эмо-

ционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; привле-

чение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 

Реализация педагогами МОУ «СОШ № 6» воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способству-

ющих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельно-

сти; 

  побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, вы-

работки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления челове-

колюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают уча-

щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с дру-

гими детьми (Интеллектуальный ринг, литературно-журналистский проект, Дискуссион-

ный клуб, и т.д. 
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  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помо-

гают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реа-

лизации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школь-

никам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного  отноше-

ния к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного вы-

ступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности учащихся (программы-

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презен-

тации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др.) 

 использование визуальных образов (предметно-эстетическая среда, 

наглядная агитация школьных стендов предметной направленности, совместно 

производимые видеоролики по темам урока). 

Карта «Модуль «школьный урок» 

 

Модуль «Школьный урок» Начальное общее образование 

Виды деятельности Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная 

(физкультминутки, динамические паузы), решение проект-

ных задач 

Формы деятельности Игра-путешествие, ролевая игра, беседа, рассказ, работа с 

книгой 

Содержание воспитательно-

го потенциала 

Воспитательный потенциал урока определён концепцией 

учебного предмета или воспитательной  задачей рабочей 

программы по предмету. 

 

Модуль «Школьный урок» Основное общее образование 

Виды деятельности Проблемно-ценностное общение, познавательная проект-

ная 

Формы деятельности Лабораторные, практические работы, лекции, презентации, 

учебные проекты 

Содержание воспитательно-

го потенциала 

Воспитательный потенциал урока определён концепцией 

учебного предмета или воспитательной задачей рабочей 

программы по предмету. 

 

Модуль «Школьный урок» Среднее общее образование 

Виды деятельности Проектная деятельность, проблемно-ценностное общение 

Формы деятельности Конференции, семинары, проблемная лекция, индивиду-

альные учебные проекты 

Содержание воспитательно-

го потенциала 

Воспитательный потенциал урока определён концепцией 

учебного предмета или воспитательной задачей рабочей 

программы по предмету. 

 

 Формы воспитания в урочной деятельности:  
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Проекты служат для углубления и получения новых знаний, способствует формированию 

научного мышления, стимулирует познавательную активность и развивает творческий по-

тенциал учащихся. 

«Фестиваль проектов» - способствует развитию умений и навыков проектной деятельно-

сти, обмену опытом (между учащимися, педагогами), формированию творческого мышле-

ния, навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе со-

здания индивидуально- и коллективно значимого результата (продукта). 

Научно-практическая конференция - содействует пропаганде научных знаний, профессио-

нальной ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской 

работе. 

Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкур-

сы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития 

универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом. 

Киноуроки воспитывают высокую нравственную культуру, доброту, любовь и уважение к 

себе и другим людям на примере образов положительных героев фильмов. 

2.37.  Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях ини-

циативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-

стоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и са-

мореализации. В МОУ «СОШ № 6» функционируют 2 органа ученического самоуправле-

ния: На уровне начальных классов - организация работы в рамках ДОО «Земляне» (1-4 кл.),  

на уровне среднего и старшего звена - Школьный штаб «Ровесник» (5-11 кл.) с охватом 

100%.  

Самоуправление школы – это управление жизнедеятельностью школьного коллектива, 

осуществляемое педагогами, учащимися, родителями. Ученическое самоуправление – это 

часть педагогического процесса, развиваемая педагогами на основе социальных, правовых, 

этических принципов. Оно призвано развить у учащегося общественную активность, акти-

визировать процессы самопознания, самоанализа, саморазвития, чувства личной ответ-

ственности, интересы и склонности. 

 Органы ученического самоуправления участвуют в самоуправлении жизнедеятельности 

коллектива учреждения, охватывают широкий спектр реализации прав и обязанностей обу-

чающихся, в том числе решение проблемы взаимоотношения субъектов образовательного 

процесса.  

 Курирует работу Штаба «Ровесник» заместитель директора по воспитательной работе. 

Основные задачи Штаба «Ровесник»: представление интересов учащихся в процессе управ-

ления школой,  в частности, при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы учащихся; поддержка и развитие инициатив учащихся в школь-

ной жизни, активное вовлечение учащихся в жизнь школы; реализация и защита прав уча-

щихся; организация  взаимодействия  с  органами  самоуправления  школы по  вопросам 

организации массовых воспитательных мероприятий; организация  жизнедеятельности  

ученического  коллектива  на  основе  взаимодействия классных коллективов; организация 

работы активов классов по  взаимодействию  классных  коллективов; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся ли-

деров класса (старост), представляющих интересы класса в общелшкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов само-

управления, другими классными коллективами, учителями. 
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 через выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 через участие в планировании, организации и анализе проведенных об-

щешкольных, внешкольных, классных дел; 

 через участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса 

и лицея. 

Формы работы самоуправленческой деятельности: 

«Школа актива» - разновозрастной сбор, работает в каникулярное время. Включает в себя 

творческие дела, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, ха-

рактеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответствен-

ным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора, общей радости. 

Общешкольные конкурсы - «Класс года», «Лучший ученик», «Спортсмен года», «Художник 

года», «Лидер года», «Волонтёр года» формируют и развивают лидерские качества, воспи-

тывают навыки самоорганизации, оказывают помощь в выборе социально значимой пози-

ции, формировании положительной личностной самооценки. 

День самоуправления - развивает организаторские способности и умение брать на себя от-

ветственность, способствует приобретению профессиональных компетенций и социального 

опыта. 

2.38.  Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе МОУ «СОШ № 6» детские общественные организации «Земляне»  (1-

4 кл.), детское общественное объединение правоохранительной направленности ЮДП. во-

лонтёрский отряд «Феникс» – это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие фор-

мирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общно-

сти интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объедине-

ния. Правовой основой общественных объединений является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).   

Воспитание в детских общественных объединениях школы направлено на:  

 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур 

(выборы руководящих органов объединений, подотчетность выборных органов об-

щему сбору объединений, ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребен-

ку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность полу-

чить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

 развитие взаимопонимания, взаимовыручки, системы отношений, умения 

коллективно планировать, организовывать и проводить коллективные дела, форми-

рование атмосферы сообщества, выявление лидеров. 
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На базе школы создан и работает волонтерский отряд «Феникс», участниками которого яв-

ляются учащиеся 8-10 классов. Работа волонтерского отряда осуществляется регулярно, на 

системной основе в свободное от учебного процесса время учащихся. Ребята активно про-

водят совместную реализацию нескольких направлений добровольческих инициатив: охра-

на окружающей среды; разработка и реализация социальных проектов, мероприятий и ак-

ций; реализация проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа жизни, про-

филактику вредных зависимостей; оказание помощи учреждениями социальной сферы; 

участие в мероприятиях в рамках сотрудничества с региональными и городскими обще-

ственными организациями поддержки взрослых людей, детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья и др.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

 участие учащихся в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие учащихся в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (районного, городского, регионального 

уровня);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживаю-

щим в микрорайоне школы, поздравление жителей микрорайона с Днем пожилого 

человека, поздравление жителей микрорайона - ветеранов Великой Отечественной 

войны; 

 участие школьников в благоустройстве сквера им. Героя Советского Союза 

В.Н. Симбирцева расположенного в микрорайоне МОУ «СОШ № 6» (высадка и уход 

за цветами, уборка территории); 

 участие во всероссийских и муниципальных экологических акциях: «Спасем 

дерево!» (сбор макулатуры), «Раздельный сбор», «Батарейки, сдавайтесь!», «Добрые 

крышечки», акция помощи приюту для бездомных животных.  

На школьном уровне:  

 участие учащихся в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

 участие учащихся основной и средней ступени в работе с младшими школьни-

ками: проведение для них праздников, утренников, викторин, игр-путешествий, кве-

стов; 

 участие учащихся в работе на школьной территории (уборка школьного двора, 

благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками); 

 День добрых дел, посвященный Всемирному дню доброты. 

Волонтерскую просветительскую работу проводят и участники других лицейских объеди-

нений:   

 объединение «Юные инспектора движения» (ЮИД) - интерактивные беседы, 

кл. часы в рамках Месячника по профилактики детского дорожного травматизма; 

 объединение «Юные друзья полиции» (ЮДП) - пропаганда законопослушного 

поведения, правовое просвещение младших школьников, создание социальных ви-

деороликов;  
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 объединение «Славься, Отечество!» - просветительская деятельность о дея-

тельности и истории эвакогоспиталя 3632 

 

 

 

2.39.  Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции способствуют расширению кругозора учащихся, получению   но-

вых знаний об окружающей его социальной, культурной, природной среде, воспитанию 

уважительного и бережного отношения к природе, приобретению важного опыта социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  Через краеведческую, поис-

ково-исследовательскую работу формируются эстетические, духовно-нравственные ценно-

сти.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятель-

ности: 

 краеведческие экскурсии, эпизодические пешие прогулки, организуемые в 

классных коллективах их классными руководителями совместно с родителями (за-

конными представителями) учащихся;  

 регулярные пешие прогулки учащихся 1-4 классов с целью изучения ПДД, 

«Безопасная дорога в школу»; 

 тематические экскурсии в музеи, театры, концертные залы города, посещение 

культурно-спортивных центров, стадионов и др.  согласно плану воспитательной ра-

боты класса; 

 экскурсии и поездки: школьные городские экскурсии, школьные туры по Са-

ратовской области и России; спортивные и интерактивные экскурсии, экологические 

тропы; туры выходного дня; 

 экскурсии на предприятия, в средние специальные учебные заведения и вузы 

в рамках профориентационной работы в 8-10 классах;   

 специально разработанные уроки-экскурсии, занятия-экскурсии не только 

формируют у учащихся знания об окружающем мире, истории, культуре, но и рас-

ширяют для них образовательное пространство, воспитывают любовь к прекрасному, 

к природе, к родному городу. 

 

2.4Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультиро-

вание по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознан-

ному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется 

через: 

На внешкольном уровне: 

 участие в работе всероссийских и региональных профориентационных проек-

тов «ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Билет в будущее» (http://bilet-

https://proektoria.online/
http://bilet-help.worldskills.ru/
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help.worldskills.ru): просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие 

в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 реализацию программы сетевого взаимодействия «Школа – Вуз – предприя-

тие» в сотрудничестве с ПАО «Саратовнефтепродукт» и Институтом химии Саратов-

ского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. 

Чернышевского.  

 посещение Дней открытых дверей в детском технопарке «Кванториум», кото-

рый функционирует на площадке СГТУ имени Ю.А. Гагарина; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представ-

ления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней откры-

тых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах.  

На школьном уровне: 

- Обучение в профильных «Роснефтьклассах), профориентационная работа совместно с 

партнёрами школы «ПАО «Саратовский НПЗ»; 

- Профориентационные занятия  с учащимися 8-х классов по программе Г.В. Резапкиной 

«Психология и выбор профессии»; 

- Занятия с учащимися 5-х классов по программе профилактики школьной дезадаптации 

учащихся младшего подросткового возраста «Я выбираю успех!» Н.Г. Клащус, Е.М. Кобзе-

вой, 

- Занятия по профилактической программе психологической подготовки к итоговой атте-

стации учащихся 9-х, 11-х классов «Точка опоры» Н.Г. Клащус, Е.М. Кобзевой; 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования на платформе 

Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии», созданного на базе 

факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова  (https://proforientator.ru/tests/), 

сайте «Поступи онлайн» (https://postupi.online/) и др.), онлайн курсов по интересую-

щим профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй свою траекто-

рию поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кей-

сов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную пози-

цию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора про-

фессий, о достоинствах и недостатках той или иной профессиональной деятельности; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенно-

стей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 участие школьников в проектной деятельности, в научно-практических кон-

ференциях. 

  

2.41Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распро-

странения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

http://bilet-help.worldskills.ru/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/
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школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой са-

мореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности : 

 школьный видеожурнал «Агентство школьных новостей ТВ -6» целью 

которого является освещение  наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 

и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы, группу в социальных сетях 

(Instagram, vk.com)  с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 

2.42.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной ор-

ганизации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чув-

ства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как):  

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

  оформление тематических выставок прикладного творчества, книг к 

памятным датам в фойе 1 этажа в специально оборудованных шкафах; 

 Выставка спортивных достижений учащихся МОУ «СОШ № 6» в фойе 

1 этажа в специально оборудованных шкафах ( кубки, медали);  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными ру-

ководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли-
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тельного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкрет-

ных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, твор-

ческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов пред-

метно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции, объемная книга с 

указанием исторических вех развития страны «Шаги истории») на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

2.43. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для бо-

лее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием по-

зиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представите-

лями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 На групповом уровне: 

  общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной ор-

ганизацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

 родительские дни и дни открытых дверей школы, во время которых родители могут по-

сещать учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

  родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

 совместное участие в школьных мероприятиях и праздниках, приобщающее родителей к 

творческому процессу, улучшающее взаимоотношение семьи и лицея;  

 Интернет переписка с родителями, которая информирует родителей представления об 

успехах их детей, о предстоящей совместной деятельности в школе, знакомит с возможно-

стями современных образовательных технологий. На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

  посещение семей позволяет знакомиться с условиями жизни учащихся, выстроить дове-

рительные отношения с родителями; 

  участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

  индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педаго-

гов и родителей.  

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 

 работа школьной Службы медиации по разрешению разнообразных и 

разнонаправленных конфликтов, возникающих в школе, проведение просвети-

тельской работы среди учащихся, педагогов и родителей;  
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  участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении об-

щешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальные консультации со школьными специалистами, педа-

гогами, администрацией c целью координации совместных воспитательных уси-

лий педагогов и родителей; 

 индивидуальная работа с семьями группы социального риска и   се-

мьями, находящихся в социально опасном положении. 

 

4.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Воспитательная работа школы строится на принципах системного подхода, гуманизации 

воспитания, сотрудничества детей и взрослых. Воспитание есть управление процессом раз-

вития личности и предполагает реализацию воспитательных задач через классное руковод-

ство, урочную и внеурочную деятельность с учётом возрастных особенностей и потребно-

стей обучающихся, работу детских организаций и ученическое самоуправление, работу с 

родителями.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в лицее, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализую-

щим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педаго-

гами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности пе-

дагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором лицей участвует наряду с другими соци-

альными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса мо-

гут быть следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методи-

ческого объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
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детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными ру-

ководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельно-

стью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе воспитательной ра-

боты является анкетирование учащихся и родителей.. Полученные результаты обсуждаются 

на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом со-

вете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень вы-

явленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы  

К предполагаемым результатам реализации программы воспитания учащихся целесообраз-

но отнести следующие результаты: 

 1) сформированные (развитые) у детей ценностные отношения; 

 2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию;  

3) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей; 

 4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 7) наличие у детей и взрослых чувства удовлетворенности процессом и результатами вос-

питания, и жизнедеятельностью в образовательном учреждении; 

 

 

2.45.  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  об-

раза  жизни обучающихся (Программа) МОУ-Лицей №2 в соответствии с определением 

Стандарта — это комплексная программа формирования основ экологической культуры, 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных состав-

ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, дости-

жению планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне 

начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния; 

          Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи" (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.20. № 28); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания насе-

ления" (рег. Минюст № 60833); СанПиН 1.2.3685-21 (постановление главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2) "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 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 подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового обра-

за жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательнойорганизации, развивающая способ-

ность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации ре-

жима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

 Однако только знания основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гаранти-

рует их использование, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребенка в семье и образовательнойорганизации. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном воз-

расте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики 

возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование цен-

ности здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательнойорганизации, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательнойорганизации, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение раци-

ональной организации учебнойдеятельности, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания.  

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, 

к разработке программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни.  

Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа жиз-

ни, а также организация всей работы по её реализации должна строиться на основе науч-

ной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Цель программы: реализация всех возможностей школы для формирования психически 

здорового, социально-адаптированного,физически развитого человека,обладающего ценност-
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ным отношением к своему здоровью, имеющегопривычку к активному образу жизни и регу-

лярным занятиямфизическойкультурой. 

Задачи программы: 

 пропаганда позитивного опыта сотрудничества родителей и школы в области формирования 

здорового образа жизни; 

 снижение заболеваемости за счет своевременной диагностики и коррекции отклонений в 

состоянии здоровья; 

 выявление школьных трудностей, их анализ на основе закономерности развития ребёнка и по-

иск путей их преодоления; 

 формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

 организация спортивно-оздоровительной работы; 

 повышение квалификации педагогов по вопросу сохранения здоровья детей и формирования 

здорового образа жизни; 

 внедрение современных здоровьесберегающих технологий; 

 проведение комплексных мероприятий по формированию практических 

навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Комплексные мероприятия  по формированию у обучающихся практических навыков здо-

рового образа жизни  позволят: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

-  научить делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреп-

лять здоровье;  

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использова-

ния самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, по-

лезных продуктах; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факто-

рах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, пере-

утомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

-  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

-  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового об-

раза жизни;  

-  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 Модель организации работы образовательной организации по реализации про-

граммы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два 

этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организа-

ции по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультур-

но-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рацио-

нального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы просве-

тительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями (закон-

ными представителями); 
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– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организа-

ции с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обу-

чающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, вклю-

чает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

 Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных предста-

вителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых сто-

лов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представи-

телей) необходимой научно-методической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздо-

ровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктурыобразова-

тельной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходи-

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на адми-

нистрацию МОУ  «СОШ № 6». 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на по-

вышение эффективности учебноойдеятельности, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учеб-

ной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спор-

тивных секциях) обучающихся на всех уровнях обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-

можностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апроба-

цию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специ-

алистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио-визуальных средств; 
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– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным обра-

зовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ. 

 Структура системной работы по формированию культуры здорового и без-

опасного образа жизни на уровне начального общего образования 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию культу-

ры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурно-оздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

 -организация работы с родителями (законными представителями) 

  Данная система должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоро-

вья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требова-

ниям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

-организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих зав-

траков; 

-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым иг-

ровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

-наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированно-

го состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопе-

ды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

В МОУ «СОШ № 6» созданы необходимые условия для сбережения здоровья уча-

щихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю-

щихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обе-

ды в урочное время. Организацию качественного горячего питания учащихся и педагогическо-

го коллектива обеспечивают опытные повара-кулинары. 100% учащихся начальной школы еже-

дневно обеспечиваются молоком, дотационным питанием охвачены все дети из малообеспе-

ченных и многодетных семей и обучающиеся, оставшиеся без попечения родителей, дети 

- инвалиды. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает высококвалифицированный составспециалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися: логопед, педагог-психолог, социальный педа-

гог, учителя физической культуры, медицинские работники. 

В школе работают оснащенные спортивные залы, зал хореографии, спортивная 

площадка оборудованная необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвен-

тарём: футбольные и волейбольные мячи,  спортивные тренажеры, шведская стенка. 

В школе имеется, оснащенный всем необходимым оборудованием  процедурный 

кабинет  и кабинет медицинского персонала. Работу осуществляют школьный врач и 

мед.сестра, ежедневно оказывая медицинские и оздоровительные услуги по сопровожде-

нию и диспацеризации школьников. 
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 Создана психолого-социально-логопедическая служба для сопровождения обуча-

ющихся и оказания консультационной помощи всем участникам образовательнойдеятель-

ности. Особое внимание уделяется  обучающимся и их семьям следующих категорий: де-

ти с ослабленным здоровьем; дети слабоуспевающие и склонные к асоциальному поведе-

нию; многодетные, не полные и малообеспеченные семьи.  

Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности образовательной деятельности, снижение при-

этомчрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий дляснятия пере-

грузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

- повышение эффективности образовательной деятельности за счет  создания условий 

дляснятия перегрузки, обеспечения нормального чередования труда и отдыха,соблюдение гигие-

нических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в образовательной деятельноститолько под контролем спе-

циалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- рациональная организация активно-двигательного  режима (физминутки, динами-

ческие паузы, дозирование физической нагрузки на уроках физкультуры с учетом физиче-

ских возможностей организма обучающихся). 

-индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа раз-

вития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего об-

разования; 

- организация  обучения на дому; 

- рациональная организация школьного питания. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содер-

жание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. Формированию бережного отношения к природе, материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тек-

сты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующе-

го обсуждения. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы «Человек и природа», «Правила пове-

дения в природе», « Человек и общество», « Взаимоотношения человека с другими людь-

ми», «Личная ответственность человека за сохранность природы», «Правила безопасной 

жизни» 

   При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают во-

просы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой, бережного отношения к природе.       

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспо-

соблением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образова-

ния, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно рас-

крывается на специальных уроках: «Христианин в труде», «Отношение христиан к приро-

де» («Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал  способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы,  в которых со-

общаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 
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приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания 

первой помощи при травмах.  

  Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направ-

ленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нор-

мального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающих-

ся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уро-

ках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на уровень начального общего образования; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

           - организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревно-

ваний, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация    этого    блока   зависит   от    администрации    лицея, учителей физической 

культуры, а также всех педагогов. 

 Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы  школы  программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, экологической культуры в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в образовательную 

деятельность, и  предусматривающих разные формы организации занятий: 

 проведение часов здоровья; 

 классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. 

п.; 

 организацию Дней здоровья; 

 включение каждого учащегося в здоровьесберегающую деятельность; 

Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности формируется при изу-

чении курса «Окружающий мир», других базовых предметов начальной школы. 

Ожидается, что в результате выпускники на уровне начального общего образования бу-

дут знать: 

- правила перехода дороги, перекрестка;правила безопасного поведения при следовании железнодо-

рожным, водным и авиационным транспортом, обязанности пассажира; 

- особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины,которые могут привести к 

возникновению опасной ситуации;характеристики водоемов в местах своего проживания, их со-

стояние в различное время года; способы и средства спасания утопающих, основные спаса-

тельные средства; правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; меры пожарной 

безопасности при разведении костра; 

- правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

- наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их воз-

никновения и последствия; 

- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 

- опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

- места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила 

безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой; 

- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому 

образу жизни; 
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помнить: 

- основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; рекомендации по соблюде-

нию мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов;порядок и правила вызова мили-

ции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками: 

- по  организации  безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, 

овраг, канава); разводить и гасить костер;  ориентирования на местности; действовать в 

неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водоема; действовать в 

условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; по оказанию пер-

вой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, кровотечении из носа, 

попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми продуктами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, 

а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Экологическое воспитание на уроках физической культуры 
Формы организации образовательной деятельности, средства и методы, используемые 

в процессе решения основных задач физического воспитания, эффективно содействуют 

решению различных задач экологического воспитания: расширение и формирование эко-

логических знаний; развитие нравственно-экологических качеств; привитие навыков пра-

вильного поведения в природе; формирование эко-отношения к себе, другим людям, к 

окружающему социальному и природному миру. 

На уроках физкультуры закрепляются элементарные знания младших школьников 

об организме и охране здоровья с помощью природных факторов и ЗОЖ (в особенности 

движение и закаливание), развивается сознание значимости гигиенических навыков и 

умений в сохранении и укреплении своего здоровья. 

Основными средствами физической культуры считаются физические упражнения, 

естественные силы природы (солнце, воздух, вода) и гигиенические факторы. А физиче-

ская культура входит в общее понятие "культура", которое отражает образ мышления, ха-

рактер поведения человека, общества. Отношение человека к природе определяет уровень 

его культуры. 

На уроках физической культуры при выполнении физических общеразвивающих 

упражнений, оптимальное использование солнечных, воздушных и водных ванн способ-

ствует развитию двигательной активности младших школьников. Посредством двигатель-

ной деятельности осуществляется взаимодействие организма ребенка с окружающей сре-

дой, происходит его приспособление к изменяющимся условиям. 

Игра – основной элемент урока физической культуры в начальных классах. Через иг-

ру дети успешно усваивают экологические знания, перевоплощаясь в различные образы 

живой и неживой природы, моделируют экологически целесообразные действия и по-

ступки, которые формируют у них экологические чувства, экологическое отношение к се-

бе и ко всему, что их окружает. Подвижные игры на уроках физической культуры высту-

пают как средства экологического воспитания, так как воздействуют на те, качества и сто-

роны личности младшего школьника, которые органически входят в экологическую куль-

туру личности. 

Кроме игр экологической направленности на уроках могут использоваться спор-

тивно-экологические эстафеты «Собери мусор», «Береги лес», «Чистая река» и др. 

       Профилактическая и просветительно-воспитательная работа с учащимися по 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни направлена на: 

-Включение  в  систему  работы  образовательнойорганизации  программ,  направлен-

ных  на  формирование  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни.  

-Организация  бесед,  классных  часов,  консультаций  по  проблемам  сохранения  и  

укрепления  здоровья,  профилактики  вредных  привычек. 

-Проведение  дней  здоровья,  конкурсов,  праздников  и  т.д.  
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-Использование  рекомендованных  и  утвержденных  методов  профилактики  заболе-

ваний,  не  требующих  постоянного  наблюдения  врача  (витамизация,  профилактика  

нарушений  осанки,  профилактика  нарушений  зрения  и  т.д.).  

-Привлечение  медицинских  работников  к  реализации  всех  компонентов  работы  по  

сохранению  и  укреплению  здоровья  школьников,  просвещению  педагогов  и  роди-

телей.  

 Просветительская работа с родителями (законными представителями), 

аправленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

включает: 

     -  лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

     - рекомендации необходимой научно-методической литературы родителям (законным пред-

ставителям) обучающихся; 

     - организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по прове-

дению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привы-

чек и т. п.; 

    - практикумы, обучающие педагогов методам саморегуляции, эффективным способам 

взаимодействия  с родителями. 

Критерии, показатели эффективности деятельности МОУ «СОШ № 6» в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся: 

 оценка просветительской деятельности с педагогами и родителями; 

 оценка организации физкультурно  - оздоровительной работы. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей); 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: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Оценивается по количественным и качественным показателям: 

 количество повысивших квалификацию педагогов и качество их дальнейшей работы 

по здоровьесберегающим технологиям; 

 итоги диспансеризации учащихся и педагогов школы; 

 уровень санитарно-гигиенического состояния школы; 

 расширение материально-технической базы школы; 

 уровень эффективного взаимодействия школы с семьей и различными ведомствами. 
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 Координация и контроль реализации программы, мониторинг состояния здоровья 

всех участников образовательного пространства, коррекция результатов  деятельности 

возлагается на администрацию школы. 

Мониторинг реализации Программы  включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Общие положения. 

Программа коррекционной работы начального общего образования МОУ»СОШ № 

6» в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, их социальную 

адаптацию. 

Данная программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания обучающихся МОУ «СОШ № 6», позволяющих учитывать особые образова-

тельные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством ин-

дивидуализации и дифференциации образовательного процесса.Нормативно-правовой и 

документальной основой Программы коррекционной работы с обучающимися на уровне 

начального общего образования являются:  

 Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования; 

          Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи" (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.20. № 28); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания насе-

ления" (рег. Минюст № 60833); СанПиН 1.2.3685-21 (постановление главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2) "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами.(Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апре-

ля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ) 
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 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательнойорганизации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико - 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого – медико - педагогической комиссии); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание родителям (законным представителям) детей 

с ограниченными возможностями здоровья консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
соблюдение интересов ребёнка 

системность 

непрерывность 

вариативность 

рекомендательный характер оказания помощи. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в усло-

виях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в услови-

ях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учеб-

ных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррек-

ции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательнойдеятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательныхотношений — обучаю-

щимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (за-

конными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
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• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательнойорганизации) диа-

гностику 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 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу-

чающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-

тия ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоро-

вья коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и труд-

ностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательнойдеятельности, направленное на формирование 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 психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участ-

ников образовательныхотношений; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельныхотношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в раз-

витии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопро-

сов, связанных с особенностями образовательнойдеятельности и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
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Этапы Задачи  Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Сбор и анализ 

информации 

 

 

(информационн

о-аналитическая 

деятельность). 

Выявление детей с ОВЗ. 

Диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития. 

 

 

 

 

Анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

 

 

 

 

 

Оценка контингента обуча-

ющихся для учёта особен-

ностей развития детей, 

определения специфики и 

их особых образовательных 

потребностей; оценка обра-

зовательной среды на пред-

мет соответствия требова-

ниям программно-

методического обеспечения, 

материально-технической и 

кадровой базы организации 

Планирование, 

организация, 

координация 

(организационн

о-

исполнительска

я деятельность) 

Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирован

ие учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательны

х маршрутов 

сопровождения 

и коррекции. 

Организация особой 

образовательнойдеятельнос

ти, имеющей коррекционно-

развивающую 

направленность, и 

деятельность специального 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

при целенаправленно 

созданных (вариативных) 

условиях обучения, 

воспитания, развития, 

социализации 

рассматриваемой категории 

детей 

Диагностика 

коррекционно-

развивающей 

образовательно

й среды 

(контрольно-

диагностическа

я деятельность) 

Анализ условий и 

коррекционноразвивающ

их и образовательных 

программ 

Медико-

психолого-

педагогический 

комиссия. 

Соответствие созданных 

условий и выбранных кор-

рекционно-развивающих и 

образовательных программ 

особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Регуляция и 

корректировка 

(регулятивно-

корректировочн

ая 

деятельность) 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы, построение 

прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной работы. 

Медико-

психолого-

педагогический 

комиссия. 

Внесение необходимых 

изменений 

вобразовательнуюдеятельно

сть и деятельность 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

корректировка условий и 

форм обучения, методов и 

приёмов работы  

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья,специалистов МОУ  «СОШ № 6» со специалистами 

различного профиля в образовательнойдеятельности, и социальное партнёрство, предпо-

лагающее профессиональное взаимодействие образовательнойорганизации с внешними 
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ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и други-

ми институтами общества). 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 
 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

З
ад

ач
и

 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

й
  Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение 

уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зри-

тельно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
к
о

р
р

ек
ц

и
о

н
н

ы
х
 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

й
 

 Развитие основных 

мыслительных операций 

 Развитие различных 

видов мышления 

 Расширение представ-

лений об окружающем 

мире и обогащение сло-

варя 

 Совершенствование 

движений и сенсомотор-

ного развития 

 Совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития 

 Коррекция отдельных 

сторон психической деятельно-

сти 

 Расширение пред-

ставлений об окружающем мире 

и обогащение словаря 

 Развитие речи, овла-

дение техникой речи 

 Развитие различных 

видов мышления 

 Коррекция нарушений 

в развитии эмоционально-

личностной сферы 

 Расширение представ-

лений об окружающем 

мире и обогащение сло-

варя 

 Развитие речи, овладе-

ние техникой речи 

 Развитие различных 

видов мышления 

Ф
о

р
м

ы
 р

аб
о
ты

 

 игровые ситуации, 

упражнения, задачи 

 коррекционные приемы 

и методы обучения 

 элементы изотворче-

ства, хореографии 

 валеопаузы, минуты 

отдыха 

 индивидуальнаяработа 

 использование разви-

вающих программ спец-

курсов  

 контроль межличност-

ных взаимоотношений 

 дополнительные зада-

ния и помощь учителя 

 внеклассные занятия 

 кружки и спортивные 

секции 

 индивидуально ори-

ентированные занятия 

 культурно-массовые 

мероприятия  

 индивидуальная 

работа  

 школьные праздники  

 экскурсии и ролевые 

игры  

 литературные вечера  

 социальные проекты 

 субботники  

 коррекционные заня-

тия по формированию навыков 

игровой и коммуникативной де-

ятельности, по формированию 

социально-коммуникативных 

навыков общения, по коррекции 

речевого развития, по развитию 

мелкой моторики, по развитию 

общей моторики, по социально-

бытовому обучению, по физи-

ческому развитию и укрепле-

 консультации специа-

листов  

 ЛФК 

 посещение учреждений 

дополнительного образо-

вания 

 (творческие кружки, 

спортивные секции) 

 занятия в центрах диа-

гностики, реабилитации и 

коррекции 

 поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

 общение с родственни-

ками 

 общение с друзьями 
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нию здоровья, по формирова-

нию навыков пространственной 

ориентировки, по формирова-

нию и развитию зрительного 

восприятия. 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь 

Наблюдение и педагоги-

ческая характеристика 

основного учителя, оцен-

ка зоны ближайшего раз-

вития обучающегося 

 Обследования специ-

алистами школы (психолог, ло-

гопед, медработник) 

 Медицинское 

обследование, заключе-

ние психолого-медико-

педагогической комиссии 

(ПМПК) 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь 

 Использование развиваю-

щих программ спецкур-

сов. 

 Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося 

 Организация коррек-

ционных занятий, индивиду-

ально ориентированных заня-

тий;  

 занятия со специали-

стами, соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, полно-

ценное питание.  

Соблюдение режима дня, 

смена интеллектуальной 

деятельности на эмоцио-

нальную и двигательную, 

изотворчество, хореогра-

фия, 

логоритмика, занятия 

ЛФК, общее развитие 

обучающегося, его круго-

зора, речи, эмоций и т.д. 

П
р

о
ф

и
л
ак

ти
ч

ес
к
ая

 н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь 

Систематические ва-

леопаузы, минуты отды-

ха, смена режима труда и 

отдыха; сообщение уча-

щемуся важных объек-

тивных сведений об 

окружающем мире, пре-

дупреждение негативных 

тенденций развития лич-

ности 

Смена интеллектуальной дея-

тельности на эмоциональную и 

двигательную и т.п., контакты 

со сверстниками, педагогами, 

специалистами школы 

Социализация и интегра-

ция в общество обучаю-

щегося. 

Стимуляция общения 

обучающегося. 

Посещение занятий 

в системе дополнительно-

го образования по инте-

ресу или 

формировать через заня-

тия его интересы. 

Проявление родительской 

любви и родительских 

чувств, заинтересован-

ность родителей в делах 

обучающегося. 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь 

Использование учителем 

элементов коррекцион-

ных технологий, специ-

альных 

программ, проблемных 

форм обучения, элемен-

тов коррекционно-

развивающего обучения. 

Организация часов общения, 

групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, заня-

тия с психологом, соблюдение 

режима 

дня 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, 

выезды на 

природу, путешествия, 

чтение книг, общение с 

разными 

(по возрасту, по религи-

озным взглядам, по обра-

зу жизни) 

людьми, посещение спор-

тивных 

секций, кружков и т.п. 
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О
тв

ет
ст

в
ен

н
ы

е 
за

 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

о
 о

р
и

-

ен
ти

р
о

в
ан

н
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

я
 

Учителя-предметники Учителя-предметники 

Психолог 

Школьные работники 

Библиотекарь 

Родители, семья 

Психолог 

Медицинские работники 

Педагоги дополнительно-

го образования 

 

Коррекционная логопедическая работа проводится группах по следующим направ-

лениям работы: дети имеющие нарушение письма и речевые нарушения.  

Коррекционная работа по физической культуре проходит в  спецмедгруппах. 

 Индивидуальные занятия с педагогами 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при 

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам 

(болезнь, переезд). УМК «Школа России» предоставляет большие возможности для орга-

низации этой работы: 

— материалы учебников; 

— дидактические карточки; 

—тренинговые тетради по русскому языку и математике, предназначенные для отработки 

основных тем программы начальной школы. 

Условия реализации коррекционной программы 

 
Условия реализации коррекционной 

программы 

Характеристика  

Психолого-педагогическое обеспечение  обеспечение дифференцированных условий 

(оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических усло-

вий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных осо-

бенностей ребёнка; соблюдение комфортного пси-

хоэмоционального режима; использование современ-

ных педагогических технологий, в том числе инфор-

мационных, компьютерных, для оптимизации образо-

вательнойдеятельности, повышения его эффективно-

сти, доступности); 

  обеспечение специализированных условий 

(выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потреб-

ности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; введение в содержание обучения специаль-

ных разделов, направленных на решение задач разви-

тия ребёнка, отсутствующих в содержании образова-

ния нормально развивающегося сверстника; использо-

вание специальных методов, приёмов, средств обуче-

ния, специализированных образовательных и коррек-

ционных программ, ориентированных на особые обра-

зовательные потребности детей; дифференцированное 

и индивидуализированное обучение с учётом специ-

фики нарушения развития ребёнка; комплексное воз-
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действие на обучающегося, осуществляемое на инди-

видуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающихусловий 

(оздоровительный и охранительный режим, укрепле-

ние физического и психического здоровья, профилак-

тика физических, умственных и психологических пе-

регрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нор-

мально развивающимися детьми в проведении воспи-

тательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания де-

тей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспече-

ние 

 

Применение диагностического и коррекционно-

развивающего инструментария, необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности учи-

теля, педагога-психолога, социального педагога 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Обеспечение надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей создать адаптивную и коррекци-

онно-развивающую среду образовательнойорганиза-

ции 

Информационное обеспечение 

 

Создание информационной образовательной среды, 

организация доступа детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, родителей (законных представите-

лей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам. 

 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного обра-

зования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптими-

зирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических 

условий); 

— увеличение доли педагогических работников МОУ «СОШ № 6», прошедших спе-

циальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации рабо-

ты с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

 
Ожидаемые результаты Измерители, показатели 
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 Повышение мотивации и качества успеваемо-

сти обучающихся с ОВЗ 

  

Мониторинг учебных достижений обучаю-

щихся с ОВЗ, стабилизация или рост их обра-

зовательных результатов 

Развитие научно-методического обеспечения 

педагогического процесса 

 

Электронная база методических рекоменда-

ций по сопровождению детей  с ОВЗ 

Устойчивый рост профессиональной компе-

тентности педагогов по комплексному приме-

нению современных образовательных и здоро-

вьесберегающих технологий по сопровождению 

детей с ОВЗ 

 

Обобщение опыта работы учителей по данной 

проблеме 
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3.Организационный раздел  

3.1. Перспективный учебный план начального общего образования 

Перспективный учебный план начального общего образования МОУ «СОШ № 6» 

(далее – учебный план) фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распреде-

ляет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-

держания образования, требований к его усвоению и организации образовательного про-

цесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную обра-

зовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес-

печивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях ос-

новного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предме-

тов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, а также виды деятельности по 

каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскур-

сии и т. д.) приведены в программах учебных предметов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обес-

печивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

В классах в условиях 5-дневной учебной недели данная часть учебного плана отсут-

ствует. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъем-

лемой частью образовательного процесса в школе.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования определяется расписанием заня-

тий. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей разрабатываются с участи-

ем самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учеб-

ные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содер-

жание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано 

дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ со-

провождается тьюторской поддержкой. 
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Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определе-

нии объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется де-

ление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

Продолжительность учебного года составляет в 1 классе — 33 недели, во 2-4 классах 

34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — в 1 полугодии 35 минут, во 2 полугодии 40 минут; 

во 2—4 классах —45 минут.  

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего образования 

за период освоения основной образовательной программы начального общего образования 

школы определена в соответствии с используемыми программами начального общего обра-

зования и составляет: 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя 
693 33 782 34 782 34 782 34 3039 135 

Годовое распределение часов учебного плана начального общего образования 

Предметные области 

Учебные предметы 

                                      

Классы 

Количество часов в год 
Всего 

часов I II III IV 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 4/132 4/136 3/102 3/102 472 
Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)    17 17 

Литературное чтение на 

родной (русском) языке 
   17 17 

Иностранный язык 
Иностранный язык (ан-

глийский) 
— 68 68 68 204 

Математика и инфор-

матика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
— — — 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искус-

ство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 1/33 1/34 2/68 1/34 169 
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 68 371 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательно-

го процесса 
- - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 
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3.2. Учебный план на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

МОУ «СОШ № 6» на 2021 – 2022 учебный год 

для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО 

 

1. Общие положения 

1.1.Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ №6» Октябрьского района г. 

Саратова является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, 

максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план МОУ «СОШ № 6» на 2021-22 учебный год разработан в преемственности с 

планом 2020-21 учебного года, в соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СП 2.4 3648-20 (постановление главного     государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28); СанПиН 1.2.3685-21 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2). 

Содержание и структура учебного плана определяется требованиями следующих нормативных 

документов: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

с изменениями от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 (зарегистрирован Минюстом РФ № 63180 от 

20.04.2021); 

- Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373" (зарегистрировано Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный N 40936) 

  нормативные правовые акты министерства образования Саратовской обла-

сти, регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

Соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зареги-

стрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15), внесённая в реестр примерных основных об-

щеобразовательных программ; 

  Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 
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- Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, регламентирую-

щие деятельность образовательных учреждений региона. 

 - Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федераль-

ного государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духов-

но-нравственной культуры народов России»»; 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения Рос-

сии №345 от 28.12.2018г. «О федеральном перечне учебников  рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». С изменениями от 

08.05.2019г, №233, 20.05.2020г. № 254, 23.12.2020г. № 766.  

Предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для  1-4 классов. 

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями ФГОС для образова-

тельных учреждений, реализующих программы начального общего образования, индивидуальных 

потребностей обучающихся в соответствии с социальным заказом, целями и задачами образова-

тельной деятельности МОУ «СОШ № 6» на 2021-22 учебный год, сформулированными в Уставе, 

годовом Плане работы и программе развития школы. 

Начальная школа реализует следующую программу: 

Система учебников «Школа России». 

Систему общего развития Л.В.Занкова – 1 класс 

 

1.4. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает достижение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная де-

ятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социаль-

ное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в школе.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования определяется расписанием занятий. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки учащихся.  

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  
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1.5. Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально допустимой нагрузки, 

установленной Санитарными правилами и нормами СП 2.4.3648 -20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи».  

МОУ «СОШ № 6» в 2021-2022 учебном году работает в следующем режиме: 

- в 1-ых классах используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентяб-

ре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; во втором полугодии - по 4 урока по 40 минут каждый), 33 учебные недели; 

- начальная школа обучается по пятидневной рабочей неделе при продолжительности урока 45 

минут.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым СанПиНом 

2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

1-е классы 21 час;  

2-4-е классы 23 часа.  

1.6. Учебный план рассчитан на 16 классов и ориентирован на нормативные сроки освоения 

государственных образовательных программ. Продолжительность учебного года: 

для 1 классов –  33  учебные недели. 

для 2-4 классов – 34 учебные недели. 

Периоды учебных занятий (четверти) и каникул устанавливаются ежегодно с учетом реко-

мендаций органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. 

Продолжительность каникул в течение учебного года соответствуют годовому календарному гра-

фику. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы 

начального общего образования  по четвертям.  
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3.3. Учебный план 1-4-х классов (начальное общее образование) 

Учебный план первых - четвёртых классов начальной школы составлен на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования, пример-

ного базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерством образования и науки РФ 

(МО и Н РФ № 373 от 06.10.2009г) и с учетом особенности и специфики Основной образователь-

ной программы начального общего образования, в основе которой лежит  система учебников 

«Школа России» 

Система учебников «Школа России» 1бвг, 2 абвг, 3абвг, 4абвг 

Система общего развития Л.В.Занкова 1а.. 

Предметные обла-

сти 

Учебные пред-

меты 

Классы 

Количество часов в неделю/год 

Всего 
1 2 3 4 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 675 

Литературное 

чтение 
4/132 4/136 3/102 3/102 472 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - 0,5/17 17 

Литературное 

чтение на родном 

языке  

- - - 0,5/17 17 

Иностранный язык Иностранный 

язык 
 2/68 2/68 2/68 204 

Математика  Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики  

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

   1/34 34 

Искусство  

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Технология Технология 1/33 1/34 2/68 1/34 169 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 
3/99 3/102 3/102 2/68 371 

 ИТОГО 21/693 23/782 23/782 23/782 3039 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 
0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
693 782 782 782 3039 
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3.4 План внеурочной деятельности 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Общие положения 

1.1.План внеурочной деятельности МОУ «СОШ №6» обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС НОО) и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

учащихся в рамкахвнеурочной деятельности, состав и структуру направлений и формы внеуроч-

ной деятельности. 

1.2.План внеурочной деятельности разработан в соответствии со следующими норматив-

ными документами:  

- Федеральный Законот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки от 26.11.2010, 22.09.2011, 

18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования»; 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» (в ред. от 

24.11.2015) (далее - СанПиН 2.4.2. 2821-10); 

- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методическихреко-

мендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамкахреализации ос-

новных общеобразовательных программ, в том числе в части проектнойдеятельности»; 

- Устав МОУ «СОШ № 6»; 

- Образовательная программа МОУ «СОШ № 6»; 

- Положение о внеурочной деятельности в МОУ «СОШ № 6». 

1.3.Под внеурочной деятельностью приреализации ФГОС НОО понимается образователь-

ная деятельность, направленная на достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования, осуществляемая в формах, отличных 

от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеоб-

разовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения учащимся планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения информацион-

ной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повы-

шения гибкости ее организации. 
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Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд 

очень важных задач: 

 обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

 оптимизация учебной нагрузкиучащихся; 

 улучшение условий для развития ребенка; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенно-

стей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокуль-

турных особенностей Саратовского региона. 

1.4.План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы ор-

ганизации и объем внеурочной деятельности для учащихся при получении основного общего об-

разования (до 1350 часов за 4 года обучения). 

План подготовлен с учетом требований ФГОС НОО, санитарно-эпидемиологических правил  

обеспечивает широту развития личности учащихся, учитывает социокультурные потребности, ре-

гулирует недопустимость перегрузки учащихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, по-

вышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного про-

цесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.   

1.5.План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и по-

требностей учащихся через организацию внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-

ное, общекультурное). 

Формы реализации внеурочной деятельности МОУ «СОШ № 6»  определяет самостоятельно 

в соответствии с учетом интересов и запросов учащихся и их родителей (законных представите-

лей). Предпочтение отдается формам, носящим исследовательский, творческий характер; преду-

сматривающим активность и самостоятельность учащихся; сочетающим индивидуальную и груп-

повую работу; проектную и исследовательскую деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений по результатам анкетирования и заявлений родителей 

(законных представителей) учащихся.  

Родителям (законным представителям) учащихся 1 – 4 предлагается выбрать курс из пред-

ставленного перечня программ внеурочной деятельности. Результаты выбора фиксируются в со-

ответствующей информационной форме. 

Образец формы для составления  

индивидуального плана внеурочной деятельности 

Информация об индивидуальном выборе 

внеурочной деятельности обучающихся 1–4 классов 

на 20___ - 20___ учебный год 
Фамилия, имя учащегося _________________________________________________________  

Класс ________ 

Направления  

(профили) 

Программы внеурочной 

деятельности 

Часы по плану Количество часов  

по выбору 

    

    

    

    

    

Подпись участника образовательных отношений: родителя (законного представителя)  

_______________/___________________________________________________/ 
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1.6.  Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных основного общего образования 

школы определяет самостоятельно. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавли-

вается календарным учебным графиком школы. Время, отведённое на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

1.7.   МОУ «СОШ № 6» самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

 план внеурочной деятельности; 

 режим внеурочной деятельности; 

 рабочие программы внеурочной деятельности; 

 расписание занятий внеурочной деятельности. 

1.8.  Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. 

1.9. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

реализующими внеурочную деятельность. Для этого в школе  оформляются журналы учета заня-

тий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки учащихся, Ф.И.О. педагогических ра-

ботников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими про-

граммами внеурочной деятельности. 

1.10.  Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности учащимися класса 

осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

1.11.  Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС НОО, в 

том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем директора 

МОУ «СОШ № 6» в соответствии с должностной инструкцией. 

1.12.Общеобразовательное   учреждение   укомплектовано   педагогическими   кадрами и об-

ладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану вне-

урочной деятельности. 

1.13.  МОУ «СОШ № 6»  осуществляет обязательное ознакомление всех участников образо-

вательных отношений с образовательной программой образовательной организации, в том числе 

учебным планом и планом внеурочной деятельности. 

2.  Организация внеурочной деятельности 

2.1.Особенность организации внеурочной деятельности на уровне НОО заключается в созда-

нии условий для полноценного пребывания учащихся в школе в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках ООП. 

2.2.  Объём внеурочной деятельности для каждого учащегося 1 – 4 классов соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2.2821-10, осуществляется в соответствии с планом и расписанием заня-

тий и составляет до 10 часов в неделю. Количество занятий внеурочной деятельности для каждо-

го учащегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

учащегося и сменности обучения. 

Для учащихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, спор-

тивных школах, музыкальных школах и других организациях, количество часов внеурочной дея-

тельности сокращается при предоставлении родителями (законными представителями) учащихся, 

справок указанных организаций. 

2.3.  При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на груп-

пы. Минимальное количество учащихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельно-

сти составляет 8 человек. Максимальное количество максимальное – 30 человек (устанавливается 

образовательной организацией самостоятельно). 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной програм-

мы, числа учащихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из 

учащихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

2.4.Занятия внеурочной деятельности начинаются через 45 минут после окончания последне-

го урока класса. Продолжительность занятий внеурочной деятельности в начальной школе соот-
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ветствует длительности урочных форм обучения и составляет 45 минут. Для учащихся первых 

классов в первом полугодии продолжительность занятий внеурочной деятельности не должна 

превышать 35 минут. 

2.5.  Бальное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не произво-

дится. Оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности проводится нестан-

дартными видами контроля в виде творческих/практических работ, дневников достижений, реали-

зации проекта, концерт, в форме праздника и т.п. 

2.6. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

2.7.  В соответствии с возможностями школы, а также особенностями окружающего социума 

внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

3.  Содержание плана внеурочной деятельности 

3.1. План внеурочной деятельности начального общего образования представлен системны-

ми курсами внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество ча-

сов в  неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемными занятиями тема-

тических курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов 

в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием 

по внеурочной деятельности.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы школы, про-

граммы развития классных коллективов (план воспитательных мероприятий класса). 

В плане внеурочной деятельности заложены часы следующих модулей комплексной про-

граммы классного руководителя: 

1. Модуль программы классного руководителя «Сделай правильный выбор!» (профилакти-

ка безнадзорности и правонарушений   несовершеннолетних, 1 – 4 кл.). 

Цель программы-обеспечение единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, свя-

занных с проблемами совершения преступлений, правонарушений и безнадзорности среди детей и 

подростков; воспитание законопослушной личности, умеющей защищать свои права, анализиро-

вать свои поступки, способной к позитивно направленной социальной творческой деятельности; 

2. Модуль программы классного руководителя «Линия Жизни» (профилактика наркотиче-

ской, алкогольной зависимости и табакокурения, 1 - 4кл.). 

Программа ориентирована на создание модели комплексной профилактики наркотической, 

алкогольной зависимости и табакокурения среди учащихся школы. 

3. Модуль программы классного руководителя «Основы здорового образа жизни» (профи-

лактическая программа по формированию навыков саморегуляции и безопасного поведе-

ния, 1 - 4кл.). 

Программа направлена на воспитание личности, способной реализовать себя максимально 

эффективно в современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владе-

ющей навыками саморегуляции и безопасного поведения. 

 

4. Модуль программы классного руководителя «Безопасность на дорогах» (профилактиче-

ская программа, направленная на формирование новых социальных ролей учащихся как 

участников дорожного движения, их культуры поведения на улицах и дорогах, 1 - 4кл.). 

Цель программы – создание условий для формирования новых социальных ролей школьни-

ка как участника дорожного движения, его культуру поведения на улицах и дорогах, необходимую 

для устранения опасных ситуаций. 

Для данных модулей отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так как за-

нятия проводятся в свободной форме, с учетом основных направлений плана внеурочной деятель-

ности и с учетом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортив-

ных соревнований. 
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Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества часов в 

год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. Образовательная нагрузка 

программ несистемных курсов распределяется в рамках недели, четверти (полугодия), года, может 

переноситься на каникулярное время. 

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках чет-

вертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учетом требований норм СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» несистемные занятия отсутствуют в сетке расписания заня-

тий внеурочной деятельности. В журнале указывается количество часов, затраченных на проведе-

ние каждого занятия.  

3.2.  Описание программ внеурочной деятельностиначальной школы  

Программы внеурочной деятельности в 1 - 4 классах представлены по следующими направ-

лениями:  

I.  Духовно-нравственное направление 

1. Объединение «В гостях у сказки» 

Программа направлена наосознание учащимися значимости чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам, на формирование потребности в система-

тическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 
2. Объединение «Почемучки» 

Цель программы – создание условий для развития духовной нравственности учащихся на 

основе организации взаимодействия внутреннего и внешнего социума. 

II.  Спортивно-оздоровительное направление 

1. Общая физическая подготовка (ОФП) - 4 класс. 

Суть программы – реализация системы занятий физическими упражнениями, которая 

направлена на развитие всех физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, гиб-

кость) в их гармоничном сочетании.  
III.  Социальное направление 

1. Объединение  «Тайна» 

Цель программы - научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших 

школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные за-

дачи, которые ставит перед учениками сама жизнь.  

2. Объединение «Грамотейка» 

Программы направлена на создание условий для социальной адаптации при обучении 

в начальной школе, творческой самореализации личности ребёнка. 

3. Объединение «ЮИД»- 4 класс. 

Целью программы является создание условий для выработки навыков безопасного поведе-

ния на дороге, формирование и развитие познавательной деятельности, ориентированной на по-

нимание опасности и безопасности, предупреждение детского дорожно – транспортного травма-

тизма, воспитание убежденных, образцовых участников дорожного движения. 

IV.  Общекультурное направление 

1. Хор учащихся младших классов 

Программа направлена на воспитание у младших школьников духовности посредством 

многообразной хоровой культуры. А также в потребности детей выражать свой творческий потен-

циал средствами хорового искусства. 

V.  Общеинтеллектуальное направление 

1. Объединение «Пифагоы» 

Программа направлена на всестороннее развитие учащихся, их интеллекта, личностных 

качеств; расширение в занимательной форме кругозора, знаний и умений учащихся в наиболее 

трудных вопросах русского языка; пробуждение интереса к русскому языку с помощью занима-

тельных приёмов и форм работы. 

2. Объединение «Умники и умницы»  
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Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих заня-

тий для учащихся начальных классов . 

3. Объединение «В мире книг» 

Программа направлена на воспитание грамотного и заинтересованного читателя, знающего 

литературу своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран; 

на овладение основами самостоятельной читательской деятельности; на развитие память, внима-

ния, воображения. 

4.  «Подготовка к олимпиадам по русскому языку» 

Программа способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию 

школьников, формирует навыки исследовательской деятельности, предполагает использование 

методов активного обучения; формирует у учащихся высокую гражданскую позицию; способству-

ет воспитанию речевой культуры школьников. 

5. Подготовка к олимпиадам по математике «Занимательная математика» 

Содержание программы направлено на воспитание интереса к предмету, развития наблю-

дательности, умения анализировать, рассуждать, доказывать, самостоятельно работать, решать 

учебную задачу творчески, а также на развитие правильной математической речи, получениеинте-

ресных сведений из истории математики. 

6. Объединение «Я - исследователь» 

Программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами мате-

матики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить це-

лостное представление о проблеме данной науки; направлена на поддержание интереса детей к 

познавательной деятельности, развитие мыслительных операций и общее интеллектуальное разви-

тие. 

4.  Планирование внеурочной деятельности учащихся 1 – 4 классов на 2021-2022 

учебный год 

          Календарный план воспитательной работы МОУ «СОШ № 6» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Задачи воспитательной работы на 2021/22 учебный год: 

 

1. Внедрение программы воспитания разработанной на основе Примерной программы воспи-

тания и утверждённой на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 2 июня 2020 года. 

2. Продолжать работу над внедрением в образовательную деятельность инновационных пе-

дагогических технологий, направленных на достижение результатов, отвечающих целям развития 

личности учащихся, их индивидуальности. 

3. Формирование гражданско – патриотического сознания у учащихся, гордости за отече-

ственную историю, уважение к историческому прошлому нашего народа на примере подвигов, 

совершённых в годы Великой Отечественной войны, сохранение исторической памяти поколений 

в памяти потомков. Воспитание сознательной любови к Родине. 

4.  Формирование у учащихся ценностных ориентиров, определяющих выбор социально 

приемлемого поведения, стремления приобщаться к социально значимой деятельности для осмыс-

ления выбора профессии, 

5. Усилить работу по включению детей и подростков в социально – значимую деятельность с 

целью предупреждения и профилактики беспризорности, бродяжничества, правонарушений и пре-

ступлений, воспитание здорового образа жизни. 

 

 

 Ключевые общешкольные дела 
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Название мероприятия классы Сроки Ответственный 

 Сентябрь 

День Знаний - торжественная линейка 

для 1х, 9х,11х классов 

1-4 кл 1.09.  

2021 

Зам. директора 

по В.Р. Аверья-

нова Т.Е., 

Социальный пе-

дагог Тарасова 

Е.Б. 

Педагог неауди-

торной занято-

сти Петрище 

В.В. 

Мероприятия посвящённые, Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом «Па-

мять Беслана…» 

1-4 кл. 3.09. 2021 Классные руко-

водители  

Конкур фотографий «Лето – это ма-

ленькая жизнь!» 

2-4 1 декада 

сентября 

2021 

зам. директора 

по  ВР Аверья-

нова Т.Е. 

Классные руко-

водители 2-11 

классов, 

Месячник безопасности. 

Мероприятия по профилактике: 

дорожного травматизма, 

пожарной безопасности, 

 

1-4 кл. сентябрь 

2021 

Заместитель ди-

ректора по ВР  

Аверьянова Т.Е. 

Классные руко-

водители 1-4 

классов 

Благотворительная социальная  акция 

по сбору макулатуры «Спасём дерево, 

спасём ребёнка!» 

1-4 3 декада 

сентября 

2021 

Социальный пе-

дагог Тарасова 

Е.Б. 

Классные руко-

водители 

Выставка изделий декоративно-

прикладного творчества всех жанров 

детей «Город мастеров»   (вторая жизнь 

вещей) 

1-4 кл. Сентябрь 

2021 

 

 

Кусова Ю.Н., 

классные руко-

водители, 

(ФГОС) 

Классные руко-

водители 

Участие во Всероссийской акции «Го-

лубь мира»  

1-4 кл. 22.09.  2021 Заместитель ди-

ректора по ВР  

Аверьянова Т.Е. 

Классные руко-

водители  

Октябрь 

День пожилого человека. 

 

Видеоконцерт  «Словим возраст золо-

той!» 

1-4 клас-

сы 

01. 10. 

2021. 

Классные руко-

водители 1-4 

классов 
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Месячник правовых знаний: 

Проблемная беседа-диалог «У воспи-

танных ребят все дела идут на лад!»   

  

Беседа-размышление «Что такое хоро-

шо, что такое плохо» 

  

 Игровая программа «Лотерея хороших 

поступков»  

 Викторина «Мои права и обязанности» 

 

1 кл. 

 

 

2 кл. 

 

 

3 кл. 

 

4кл. 

октябрь Классные руко-

водители 

 

1-4 классов 

 

 

 

 

 

 

 

Концерт ко дню Учителя 3-11 05 октября    

2021 

Педагог неауди-

торной занято-

сти Петрище 

В.В.,  

Социальный пе-

дагог Тарасова 

Е.Б. 

учитель музыки 

Найда Т.В. 

Школьный этап городского конкурса 

детского декоративно-прикладного 

творчества «Природа и фантазия-2021» 

1-5 1 декада 

октября 

2021 

Классные руко-

водители 1-5 

классов 

Конкурс чтецов стихотворений посвя-

щённых осени  «Времена года» 

1-4 2 декада 

октября, 

2021 

 

 Руководитель 

МО классных 

руководителей 

1-4 классов Ти-

това Т.А. 

Посвящение в первоклассники 1 Октябрь Классные руко-

водители 1 клас-

сов 

ноябрь 

Международный день толерантности. 

Классные часы  

2-11 кл. 16 ноября 

2021 

Классные руко-

водители  

День семьи: 

- Классные часы  о семье, ее традициях, 

культурных ценностях 

1-4 Ноябрь 

2021 

Классные руко-

водители  

 

Конкурс рисунков посвящённых Дню 

матери  «Счастье это…» 

1-4 клас-

сы 

ноябрь Классные руко-

водители  

 

Видеопоздравления мамам ко Дню ма-

тери в России  

1-4 16-26 но-

ября2020 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Аверьянова Т.Е., 

Классные руко-

водители  

Конкурс кормушек (акция – помоги 

братьям меньшим – белкам и птицам)» 

1-4 Ноябрь 

2021 

классные руко-

водители 1-6 

классов (ФГОС) 

декабрь 

«Волшебница-зима» - новогодние кон-

курсы: поделок, рисунков и плакатов  

 

1-4 до 15 де-

кабря 

2021 

классные руко-

водители 1-11 

классы 
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Конкурс чтецов стихотворений «Вре-

мена года» 

1-4 декабрь 

20201  

 

 Руководитель 

МО классных 

руководителей 

1-4 классов Ти-

това Т.А. 

«Я – гражданин России», мероприятия, 

посвящённые Дню Конституции 

1-4 кл. 12.12.2021г Классные руко-

водители  

 

Новогодние праздники для учащихся 1-4 3 декада 

декабря 

Классные руко-

водители  

 

День Героев России  

Тематические классные часы 

1-4 9 декабря 

2021 

Классные  руко-

водители 

январь 
Весёлые старты с Дедом Морозом 4 Январь 

2022 

Классные руко-

водители  

 Уроки Мужества, посвящённые прорыву 

Блокады Ленинграда. 

2-4 27 января 

2022 

Классные руко-

водители 

февраль 
Месячник патриотического воспитания: 

Общешкольные мероприятия, посвя-

щенные Дню защитника Отечества: 

 «Детство опалённое войной» - истори-

ческая композиция, посвященная пио-

нерам-героям; 

 участие в международной акции 

СЦГДБ «Читаем детям о войне»; 

 Отечества; участие в акции : «Тепло 

родного дома» и т.д. 

1-4  

Февраль 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

Штаб «Ровес-

ник» 

Тарасова Е.Б. 

Волонтёрский 

отряд «Феникс», 

Аверьянова Т.Е. 

кл. руководите-

ли 1-11 классов, 

педагог внеа-

удиторной заня-

тости Петрище 

В.В. 

 Уроки Мужества, посвящённые Сталин-

градской битве; 

 

2-4 02 февраля 

2022 

Классные руко-

водители 

 Школьная научно-практическая конфе-

ренция «Мой первый шаг в науку» 

1-4  3 декада 

февраля 

Заместитель ди-

ректора по УР 

Шарапова С.Н., 

классные руко-

водители 

Прощанье с букварём 1кл. Февраль  классные руко-

водители 1 клас-

сов 

Концерт ко дню защитника Отечества 3-4 Февраль 

2022 

Педагог неауди-

торной занято-

сти Петрище 

В.В.,  

Социальный пе-

дагог Тарасова 

Е.Б. 

учитель музыки 

Найда Т.В. 
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Конкурс рисунков и плакатов «Защит-

никам Отечества посвящается»  

1-4 2 декада 

февраля 

2022 

Классные руко-

водители 

Март 

Концерт к 8 Марта 3-4 Март2020 Педагог неауди-

торной занято-

сти  

Петрище В.В.,  

учитель музыки 

Найда Т.В. 

Социальный пе-

дагог Тарасова 

Е.Б.,  

Неделя детской и юношеской книги 

«Книжкин день – лучший день в году» 

- Откуда грамота пошла на Руси – 

книжная выставка; 

-  

- В начале было слово. О жизни Кирил-

ла и Мефодия»; 

1-9 кл 

 

 

 

 

1-4 кл 

 

 

Март 2022 Педагог – биб-

лиотекарь Там-

бовцева Е.С.  

 

 

 

классные руко-

водители 1-4 кл. 

 

Конкурс чтецов стихотворений «Вре-

мена года» 

1-4 март 2022,   Руководитель 

МО классных 

руководителей 

1-4 классов Ти-

това Т.А. 

 апрель 

Мероприятия «Остановись, подумай» 

по формированию здорового образа 

жизни 

1-11 В течение 

года 

классные руко-

водители 1-11 

классов 

- Всемирный день здоровья 

«Весёлые старты» 

 

Конкурс рисунков «Здоровым быть 

здорово!» 

  

1, 2 кл. 

2-4 кл. 

 

 

7.04.2022 

Учителя физ-

культуры,  клас-

сные руководи-

тели (ФГОС) 

Мероприятия, посвященные дню Космо-

навтики 

1-11 кл Апрель 

2022 

классные руко-

водители клас-

сов 

День Земли: 

- конкурс экологических сказок «О 

сказках в шутку и всерьез» 3кл; 

-защита экоплакатов – 4кл; 

- конкурс стихов «Экология и мы» - 

2кл. 

- конкурс рисунков «День Земли» - 1кл. 

1-4 Апрель 

2022 

классные руко-

водители 1-10 

(ФГОС) 

май 

Поздравление ветеранов и детей войны 

с Днём Победы! (Изготовление  поздра-

вительных открыток) 

1-4 1 декада 

мая 

Классные руко-

водители 

Участие во всероссийской акции «Бес-

смертный полк» 

1-4 9.мая 2022 заместитель ди-

ректора по ВР 

Аверьянова Т.Е. 
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Классные руко-

водители 

 «Уроки Мужества» 1-4 Май 2022 кл. руководите-

ли  

Концерт для жителей микрорайона, по-

свящённый празднованию Дня Победы  

1-4 Май 2022 Классные руко-

водители 1-4 

классов, Титова 

Т.А. 

Выпускной бал 4 кл 3 декада 

мая 

Классные руко-

водители 4 кл. 

Мероприятия посвящённые Междуна-

родному Дню защиты детей 

 1.06.2022 заместитель ди-

ректора по ВР 

Аверьянова Т.Е. 

начальник лет-

ней оздорови-

тельной пло-

щадки Титова 

Т.А. 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Пифагоры  3 4 Аникеева А.П. 

Математика и конструирование 4 4 Алексеева Т.В.  

В гостях у сказки 3 4 Андреева О.А. 

Футбол  1,3 2 Гаврюшин А.В. 

Мы познаем мир 4 1 Деревянкина 

Ж.В. 

Три путешествия в мир математики   1 4 Доброва Е.В. 

Юным умникам и умницам 1 2 Клащус Н.Г. 

Юным умникам и умницам 2 1 Клащус Н.Г. 

Юным умникам и умницам 3 1 Клащус Н.Г. 

Удивительный мир книги  4 4 Корниенко В.В. 

Занимательная математика 4 4 Кубасова Т.В. 

Пифагоры 2 4 Линькова Н.В. 

Играем, поем, танцуем 1 1 Петрище В.В. 

Играем, поем, танцуем 3 1 Петрище В.В. 

Играем, поем, танцуем 4 1 Петрище В.В. 

Хоры 1 1 Петрище В.В.  

Хоры 2 1 Петрище В.В. 

Хоры 3 1 Петрище В.В. 

Хоры 4 2 Петрище В.В. 

Грамотейка 3 4 Прыгина К.С. 

Юный филолог   3 4 Савенко Ю.В. 

Почемучки 2 4 Санцевич Е.В. 

Юный исследователь  1 4 Титова Т.А. 

Краеведческий кружок «Тайна» 1 4 Цулина А.В. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориенти-

ровочное 

 

Ответственные 
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время  

проведения 

Организация работы школьного само-

управления , распределение обязанно-

стей в классе 

2-4 клас-

сы 

До 15.09.  

2021 

  

 Классные руко-

водители 

День самоуправления 1-4 5.10.2021 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Аверьянова Т.Е. 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориенти-

ровочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проект «Профессии наших родителей» 2 январь Классные руко-

водители 

Проект «Кем я хочу стать, когда вырас-

ту» 

1 март Классные руко-

водители 

Проект «Робот, ты мне  друг?» 3 январь Классные руко-

водители 

Проект «Профессии будущего» 4 январь Классные руко-

водители 

 Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

сроки  

Ответственные 

По плану работы детской общественной 

организации «Земляне» 

1-4 В течении 

года 

Классные руко-

водители 

Посвящение в «Земляне» 1 Октябрь 

2021 

1 классы 

(ФГОС) 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориенти-

ровочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мини-экспедиции для младших школь-

ников «Экологические тропы»: 

- по  природным заповедникам Саратов-

ской области (онлайн) 

3-4 в течении 

года 

Классные руко-

водители 

Мини-экспедиции «Под крышей дома 

своего», «В природу за знаниями», 

«Экология в клеточку и строчку», «В 

океане энергии»; 

1 класс в течении 

года 

Классные руко-

водители 

Мини-экспедиции – 

«Листопадный карнавал», 

«Ботанический сад», «Доброе семя – 

добрый всход», «Весенняя рапсодия»; 

2 класс в течении 

года 

Классные руко-

водители 

Мини-экспедиции – 

«Путешествие в страну лилипутию», 

«Жители прудов и озёр», «Раскажите 

птицы..», «Планета животных»; 

3 класс в течении 

года 

Классные руко-

водители 

Мини-экспедиции – «Экологический 

серпантин», «Двенадцать месяцев», 

«Удивительное – рядом», «День 

4 класс в течении 

года 

Классные руко-

водители 
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ЗЕМЛИ». 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориенти-

ровочное 

время  

проведе-

ния 

 

Ответственные 

Беседы о правилах поведения в школе,  

требованиях к школьной форме и 

внешнему виду учеников. 

1-4 сентябрь Классные руко-

водители 

Оформление классных уголков 1-4 сентябрь Классные руко-

водители 

Оформление тематических выставок  

плакатов, книг к памятным датам: 

- День солидарности в борьбе с терро-

ризмом 

- День неизвестного солдата 

-День Юного героя антифашиста, 

-День вывода войск из Афганистана,  

- День Земли 

1-4  

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

Февраль 

март 

Педагог - биб-

лиотекарь 

Оформление школы к праздникам : 

- День знаний 

-День учителя 

-Новый год 

- День защитника Отечества 

- 8 марта 

-День космонавтики 

- День Победы 

- Последний звонок 

1-11  

1 сентяб-

ря 

5 октября 

Декабрь 

23 февра-

ля 

8 марта 

12 апреля 

9 мая 

25 мая 

Школьный штаб 

«Ровесник», 

классные руко-

водители, заме-

ститель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориенти-

ровочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы родительского ко-

митета. Выбор кандидатов в об-

щешкольный комитет. 

141 сентябрь Классные руко-

водители, 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте 

Организация работы Родительского 

патруля 

1-4 2 раза в не-

делю 

Классные руко-

водители 

Проведение родительских собраний по 

классам 

1-4 Не реже 1 

раза в чет-

верть 

Классные руко-

водители 

Проведение консультаций родителей 

социально-педагогической службой 

1-4 В 

течении 

года 

Педагог – пси-

холог, 

Социальный пе-

дагог,  
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Беседы на родительских собраниях: 

1. Безопасный маршрут «Дом – 

Школа – Дом» 

2. «Условия психологической адап-

тации детей к школе». 

3. Школа и информационная среда. 

4.  «Профилактика деструктивного 

поведения учащихся, необходимость 

контроля со стороны родителей за об-

щением детей в социальных сетях и 

наличие на страницах детей деструк-

тивных пабликов в том числе экстре-

мистской и религиозной направленно-

сти; 

5. «Отметка и оценка – как реаги-

ровать родителям» 

6. «Психологическая помощь и 

поддержка ребёнка в 1 классе 

7. «Роль родителей в правовом воспита-

нии ребёнка»: 

8 Ответственность родителей за воспи-

тание детей.  

9 –Принцип работы «Телефона дове-

рия» 

10 «Критерии психологической готов-

ности учащихся к обучению в средней 

школе» 

 11. Усиление контроля за свободным 

времяпровождением детей во время ка-

никул  «ДетствоБЕЗопасности» 

 

 

1 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

2 кл. 

 

1 кл. 

 

3-4 кл. 

 

 

1-4 

 

 

4 кл 

 

1-4 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь- 

 

 

 

 

 

 

Октябрь- 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Март 

 

 

Март 

 

Май 

Классные руко-

водители,  

Педагог-

психолог, Соци-

альный педагог, 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте. 

Инструктаж родителей по ПДД перед 

каникулами, предупреждение родите-

лей о повышении ответственности ро-

дителей и усилении контроля за детьми 

в каникулярное время. 

1-4 В течении 

учебного 

года перед 

каникула-

ми 

Классные руко-

водители 

  

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

  

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
 

 

 
 

5. Планируемые результаты внеурочной деятельности ФГОС начального общего обра-

зования 

Внеурочная деятельность направленана достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования школы.  
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МОУ «СОШ № 6»  работает по трем уровням результатов внеурочной деятельности учащих-

ся начальных классов: 

Уровни результатов внеурочной деятельности 
 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

(1-2 классы) 

Школьник ценит общественную 

жизнь 

(1-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной жизни 

(3 - 4  классы) 

Приобретениемладшими школь-

никами социальных знаний, по-

нимания социальной реальности 

иповседневной жизни: приобре-

тение школьниками знаний об 

этике и эстетике повседневной 

жизни человека; о принятых в 

обществе нормах поведения и 

общения, отношения к природе, к 

памятникам истории, природы и 

культуры, клюдям других поко-

лений; об основах здорового об-

раза жизни; об истории своей се-

мьи и Отечества; о русских 

народных играх; о правилах кон-

структивной групповой работы: 

об основах решения проектных 

задач и организации коллектив-

ной творческой деятельности; о 

способах самостоятельногопоис-

ка, нахождения и обработки ин-

формации; о правилах проведе-

ния исследования; оспособахори-

ентирования на местности и эле-

ментарных правилах выживания 

вприроде; способы решения не-

стандартных задач. 

Формирование позитивного 

отношения школьника к 

базовым ценностям нашего 

общества и к социальной 

реальности в целом: развитие 

ценностных отношений 

школьника к родному 

Отечеству, родной природе и 

культуре, труду, знаниям, 

своему собственному здоровью 

и внутреннему миру. 

Приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия: младший школьник 

может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; 

опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации 

совместной деятельности с 

другими детьми; 

опытвзятиянасебяответственности 

за других людей; опыт работы в 

команде. 

 

Таким образом, в ходе реализации программ внеурочной деятельности ожидается достиже-

ние всех трех уровней результатов, что будет свидетельствовать об эффективности внеурочной 

деятельности:  

 увеличение числа детей и подростков, охваченных организованным досугом; 

 воспитание уважительного отношения к родному дому, школе, городу; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 развитие социальной культуры обучающихся через систему ученического самоуправления; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, необходи-

мого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 

системы ценностей; 

6. Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности  

ФГОС НОО 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбо-

ра,обработки и распространения информации, отражающей результативность реализации вне-

урочной деятельности. 
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Задача исследований – выяснить, являются ли, и в какой степени, воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят учащийся. 

Объекты мониторинга: 

 Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка востребованно-

сти форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность контингента всех направлений вне-

урочной работы; анкетирование школьников и родителей по итогам года сцелью выявления удо-

влетворенности воспитательными мероприятиями). 

 Личность самого воспитанника (вовлеченность учащихся во внеурочную образовательную 

деятельность, как на базе школы, так и вне образовательной организации). 

 Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличност-

ных отношений). 

Мониторинг осуществляется 1 раз в год (в конце учебного года): 

1. Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочныхзанятий. 

2. Анализ востребованности занятий по критериям: массовость посещения; расширениеспек-

тра интересов учащихся; активность участия в проектной деятельности; динамика участия в вы-

ставках, школьных конкурсах, мероприятиях и т.п. 

 

3.4. Календарный учебный график 

1.Начало учебного года - 01.09.2021г. 

2. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 недели, 2-4 классы – 34 недели. Продолжитель-

ность четверти каникул:  

 
 
3.1. сроки учебных четвертей: 
 

 

 

3.2. сроки каникул 

4.Продолжительность занятий и перерыв: 

В первом классе в сентябре - декабре уроки по 35 минут, январь - май –  по 40 минут.  

5.Расписание звонков 
 

1 смена: 

Понедельник-пятница Продолжительность пе-

ремен 

1 урок 08.30 – 09.15 10 минут 

2 урок 09.25 – 10.10 10 минут 

3 урок 10.20 – 11.05 10 минут 

4 урок 11.15 – 12.00 10 минут 

Четверть Сроки  

1 учебная четверть 01.09.2021 - 28.10.2021 8 недель  

2 учебная четверть 08.11.2021-28.12.2021 8 недель 

3 учебная четверть 2-4 классы 10.01.2021-23.03.2022 10 недель  

3 учебная четверть 1 классы 10.01.2022 - 11.02.2022 

14.02.2022 - 23.03.2022 

9 недель  

4 учебная четверть 04.04.2022 -26.05.2022 8 недель 

Каникулы Сроки Первый день учебных занятий 

осенние 29.10.2021  - 06.11.2021 07.11.2021 

зимние 29.12.2021  - 08.01.2022 10.01.2022 

весенние 24.03.2022  - 02.04.2022 03.04.2022 

Дополнительные каникулы для уча-

щихся 1 классов 

07.02.2022  - 13.02.2022 14.02.2022 
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5 урок 12.10 – 12.55 10 минут 

6 урок 13.05 – 13.50 10 минут 

7 урок 14.00 – 14.45  

 

2 смена: 

1 урок 13.05 – 13.50 10 минут 
2 урок 14.00 – 14.45  
3 урок 14.50 – 15.35 20 минут 
4 урок 15.40 – 16.25 10 минут 
5 урок 16.30 – 17.15 10 минут 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной про-

граммы МОУ «СОШ № 6» 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы МОУ «СОШ № 6» является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения лич-

ностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстети-

ческого, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в МОУ «СОШ № 6», реализующей основную образовательную програм-

му основного общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, его организационную струк-

туру, запросы участников образовательных отношений в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использо-

вания ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

МОУ «СОШ № 6», характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами основной образовательной программы основного общего образова-

ния образовательной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; • систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы МОУ «СОШ № 

6» базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и за-

дачам основной образовательной программы МОУ «СОШ № 6», сформированным с 

учѐтом потребностей всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и воз-

можных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• контроль за реализацией мероприятий основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования включает: 

Раздел кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования включает: характеристику укомплектованности образовательной 

организации; описание уровня квалификации работников образовательной организации и их 

функциональные обязанности; описание реализуемой системы непрерывного профессио-

нального развития и повышения квалификации педагогических работников. Кадровое 

обеспечение условий реализации образовательной программы осуществляется на осно-

ве социального заказа, соответствует требованиям ФГОС ООО. 

МОУ «СОШ № 6» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных основной образовательной программой образо-
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вательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пе-

речень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организа-

ции труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работни-

ков образовательной организации служат квалификационные характеристики, представ-

ленные в профессиональном стандарте «Учитель (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденном Приказом Министерства труда и социальной за-

щиты РФ №544н от 18.10.2013 г.; в профстандарте «Педагог-психолог» (утвержденном 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №514н от 24.07.2015 г).; в проф-

стандарте «Социальный педагог» (утвержденном Приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты РФ №10н от 10.01.2017 г). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, укомплектована учите-

лями-предметниками на уровне основного общего образования на 100%, админи-

стративным персоналом (100%), медицинскими работниками (медицинская сестра, врач), 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательной организации реализовано в представлен-

ной таблице. 
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Таблица 1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работни 

ков в 

ОУ 

(имеетс 

я) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководитель 

ОУ 

Обеспечивает систем-

ную образовательную 

и административно-

хозяйственную работу 

ОО 

1 высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образование в области государствен-

ного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет. 

высшее профессио-

нальное образование и 

дополнительное про-

фессиональное обра-

зование в области гос-

ударственного и му-

ниципального управ-

ления «Менеджмент 

организации», 

стаж работы на 

руководящих 

должностях 26 лет 

Заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, воспи-

тателей, разработку 

учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает совер-

шенствование 

4 высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагоги-

ческих должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное об-

разование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или 

высшее педагогиче-

ское образование, и 

дополнительное про-

фессиональное обра-

зование в области гос-

ударственного и му-

ниципального 
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 методов организации 

образовательного про-

цесса. Осуществляет 

контроль за  качеством 

образовательного про-

цесса. 

 руководящих должностях не менее 5 лет. управления «Ме-

неджмент организа-

ции» у 3 заместите-

лей, стаж работы на 

руководящих должно-

стях от 5 до 17 лет 

Учитель осуществляет обучение 

и воспитание учащих-

ся, способствует фор-

мированию общей 

культуры личности, со-

циализации, осознан-

ного выбора и освоения 

образовательных про-

грамм 

54 высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование по направлению подготовки «Образование и педа-

гогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное об-

разование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъяв-

ления требований к стажу работы. 

высшее образование – 

54/100%, 

 

высшее педагоги-

ческое -49/91%, 

высшее непедаго-

гическое – 5/9%, 

среднее профессио-

нальное – 1/2% 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс мероприятий 

по воспитанию, образо-

ванию, развитию и со-

циальной защите лич-

ности в учреждениях, 

организациях и по ме-

сту жительства уча-

щихся 

2 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

1-образование выс-

шее педагогиче-

ское.1-среднее, про-

фессионально-

техническое 

 

 

 



 

 

268 

Педагог -

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направ-

ленную на сохранение 

психического, сомати-

ческого и социального 

благополучия учащихся 

2 высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональ-

ное образование и дополнительное профессиональное образо-

вание по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

высшее профессио-

нальное образование 

по направлению под-

готовки «Педагогика 

и психология» 

Преподавате 

ль -

организатор 

основ без-

опасности 

жизнедеятель 

ности 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание учащихся с 

учѐтом специфики кур-

са ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные и внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные формы, 

приѐмы, методы и 

средства обучения 

1 высшее профессиональное образование и профессиональная подго-

товка по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или ГО без предъявления требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специально-

сти не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) об-

разование и дополнительное профессиональное образование в об-

ласти образования и педагогики и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет. 

высшее профессио-

нальное непедагоги-

ческое образование, 
профессиональная пе-

реподготовка «Основы 

безопасности жизнедея-

тельности: теория и ме-

тодика преподавания в 

ОО». 540ч. 

№ 74341 2020г. 

Библиотекарь обеспечивает доступ 

учащихся к 

информационным ре-

сурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном воспита-

нии, профориентации и 

социализации, содей-

ствует 

1 Высшее или среднее профессиональное образование по специаль-

ности «Библиотечно-информационная деятельность» 

высшее профессио-

нальное педагогиче-

ское образование 
Программа профессио-

нальной переподготов-

ки «Педагог-

библиотекарь».520ч. 

№ 002074 2020г. 
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 формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся 
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Квалификация педагогических кадров МОУ «СОШ № 6», обеспечивающих реа-

лизацию основной образовательной программы основного общего образования 

 

Квалификация Всего, чел. % к общему числу педа-

гогических работников 

результаты аттестации 51 чел. 85% 

имеют высшую квалификационную 

категорию 

21 чел. 35% 

имеют первую квалификационную 

категорию 

17 чел. 28% 

соответствуют занимаемой 

должности 

13 чел. 22% 

без категории 9 чел. 15% 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточно-

го кадрового потенциала, выращивания педагогической компетентности педагогов 

МОУ «СОШ № 6» является обеспечение в соответствии с новыми образовательными ре-

алиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом, оказание педаго-

гам теоретической, практической, методической помощи в осознании возможных 

путей реализации ФГОС основного общего образования, в освоении концептуальных 

принципов личностно-ориентированного, развивающего образования, основанного 

на системно-деятельностном подходе, в осознании необходимости непрерывности и 

преемственности механизмов формирования у учащихся начальной и основной школы 

УУД. 

«Портрет» учителя» 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов предполага-

ет единство требований к уровню сформированности профессиональных компе-

тенций педагогов. 

В качестве основных компонентов профессионально-педагогической компетентно-

сти мы выделили следующие: когнитивный, проектировочно-конструктивный, организа-

ционный, информационно-технологический, дидактический, исследовательский, ком-

муникативный. 

Когнитивный компонент связан с познанием и составляет основу профессиональ-

но-педагогической деятельности. Владение знаниями даѐт возможность эффективно до-

стигать результатов деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

Проектировочно-конструктивный компонент включает представления о перспек-

тивных задачах обучения и воспитания, а также о стратегиях и способах их до-

стижения. Состав прогностических умений педагога можно представить следующим 

образом: выдвижение педагогических целей и задач, выбор способов их достиже-

ния, предвидение результатов, определение этапов педагогического процесса, распре-

деление времени, планирование совместно с учащимися жизнедеятельности. 

Организационный компонент обеспечивает построение педагогом собствен-

ной деятельности, а также активности учащихся, включение в различные виды сов-

местной деятельности. Информационно-технологический компонент включает инфор-

мационную грамотность педагога. Дидактический компонент предусматривает: владение 

содержанием и дидактической его организацией; умение организовывать свою деятель-

ность в процессе обучения; способность развернуть учебно-познавательную деятельность 
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учащихся; умение активизировать и мотивировать личность учащегося в процессе обуче-

ния. 

Коммуникативный компонент связан с особенностями коммуникативной деятельно-

сти педагога, спецификой его взаимодействия с учащимися, родителями, учителя-

ми. 

Исследовательский компонент предполагает владение педагогом основами исследо-

вательской культуры, способность развивать личные и профессиональные качества, необ-

ходимые для успешного исследовательского поиска. 
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Базовые компетенции педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые компе-

тентности педа-

гога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возмож-

ности учащихся 

Данная компетентность является выражением гу-

манистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать потен-

циальные возможности учащихся. Данная компе-

тентность определяет позицию педагога в отно-

шении успехов учащихся. Вера в силы и возмож-

ности учащихся снимает обвинительную позицию 

в отношении учащегося, свидетельствует о го-

товности поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его деятель-

ности. Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к учащемуся. Можно сказать, 

что любить ребѐнка — значит верить в его воз-

можности, создавать условия для разворачивания 

этих сил в образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

учащихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую актив-

ность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого учащегося, строить образовательную 

деятельность с опорой на эти стороны, под-

держивать позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру учащихся 

Интерес к внутреннему миру учащихся предпо-

лагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание 

всей педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности учащихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты педаго-

гической деятельности 

— Умение составить устную и письменную ха-

рактеристику учащегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с 

учѐтом индивидуальных характеристик внутреннего 
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   мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их под-

держивать в случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на высказыва-

ния учащегося, включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждѐнность, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учѐт других точек зрения в процессе оценивания 

учащихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической де-

ятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жиз-

ни человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в 

глазах учащихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов 

молодѐжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в образователь-

ной деятельности, особенно в ситуациях кон-

фликта. Способствует сохранению объективно-

сти оценки учащихся. Определяет эффектив-

ность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. Уве-

ренность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с колле-

гами и учащимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффек-

тивное целеполагание в образовательной дея-

тельности. Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит учащегося в 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 
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  позицию субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педаго-

гические цели и задачи 

сообразно возрастным и 

индивидуальным осо-

бенностям учащихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализа-

цию обучения и благодаря этому связана с моти-

вацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей учащихся; 

— владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая учащемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов учащихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания учащимся своих до-

стижений и недоработок. Без знания своих ре-

зультатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной де-

ятельности 

— Знание интересов учащихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, соче-

тающееся с общей культурой педагога. Сочета-

ние теоретического знания с видением его прак-

тического применения, что является предпосыл-

кой установления личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

 

 



 

 

275 

   региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в ме-

тодах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усво-

ения знания и формирования умений, преду-

смотренных программой. Обеспечивает инди-

видуальный подход и развитие творческой лич-

ности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

— использование в образовательной деятельности 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в субъ-

ективных условиях дея-

тельности (знание уче-

ников и учебных кол-

лективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход 

к организации образовательной деятельности. 

Служит условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию академиче-

ской активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

учащихся; 

— владение методами диагностики индиви-

дуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации образовательной деятельности; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик учащихся; 

— владение методами социометрии; 

— учѐт особенностей учебных коллективов в 

педагогической деятельности; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самосто-

ятельный поиск инфор-

мации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательной деятельности 
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  непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение ве-

сти самостоятельный поиск 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принци-

па академических свобод на основе индивиду-

альных образовательных программ. Без умения 

разрабатывать образовательные программы в со-

временных условиях невозможно творчески ор-

ганизовать образовательную деятельность. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие учащихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

учащихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных ком-

плектов является составной частью разработки 

образовательных программ, характер представля-

емого обоснования позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической деятельно-

сти, позволяет сделать вывод о готовности педа-

гога учитывать индивидуальные характеристики 

учащихся 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учѐту индивидуальных характеристик учащихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие учащихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального 

учебного плана и индивидуального образователь-

ного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

организациях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических ситу-

ациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, исполь-

зуемых для различных ситуаций; 
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  — как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. Разреше-

ние педагогических проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагоги-

ческих ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманисти-

ческой педагогики. Предполагает способность пе-

дагога к взаимопониманию, установлению отно-

шений сотрудничества, способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и потребности 

других участников образовательных отношений, 

готовность вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание учащихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обес-

печении понимания пе-

дагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путѐм включения нового материала в си-

стему уже освоенных знаний или умений и путѐм 

демонстрации практического применения изуча-

емого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного мате-

риала в систему освоенных знаний учащихся; — 

демонстрация практического применения изучае-

мого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» учащегося, пробуждает творче-

ские силы. Грамотное педагогическое оценивание 

должно направлять развитие учащегося от внеш-

ней оценки к самооценке. Компетентность в оце-

нивании других должна 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на кон-

кретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 
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  сочетаться с самооценкой педагога самооценке 

6.4 Компетентность в орга-

низации информацион-

ной основы деятельности 

учащегося 

Любая учебная задача разрешается, если уча-

щийся владеет необходимой для решения ин-

формацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск необходи-

мой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной информа-

ции, необходимой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития учащихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не хва-

тает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в ис-

пользовании современ-

ных средств и систем 

организации учебно-

воспитательной дея-

тельности 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательной деятельности 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательной деятельности; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности учащихся, их ин-

дивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

учащимися системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные опе-

рации у учеников; 

— умение организовать использование интеллекту-

альных операций, адекватных решаемой задаче 
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В МОУ «СОШ № 6» создано нормативно-правовое, информационно-

методическое, организационно-содержательное обеспечение системы развития и повыше-

ния профессиональной компетентности педагогов. Методическая служба сопровождает 

педагога в процессе его профессионального развития, опираясь на принципы инди-

видуализации и дифференциации; система сопровождения включает самообразо-

вание, аттестационные процессы, курсовую подготовку, обмен педагогическим опытом, 

активные формы творческого взаимодействия субъектов образовательной деятельно-

сти. Предметно и адресно решать профессиональные проблемы, организовывать 

эффективное профессиональное общение позволяют такие формы повышения ква-

лификации, как методические предметные недели, семинары, круглые столы, практи-

кумы, тренинги, работа в творческих группах, сетевое взаимодействие в Интерне-

те, вебинары, дистанционные образовательные программы, ориентированные на из-

менение требований к качеству образования и другое. Повышение квалификации 

учителей – предметников носит системный характер. 100% учителей прошли обучение, 

по использованию ИКТ, реализации ФГОС ООО. 

С целью создания условий для профессионального роста педагогов в МОУ «СОШ № 

6» в соответствии с требованиями ФГОС составлен план-график повышения квали-

фикации педагогов (прилагается к программе), в том числе по программе «Федераль-

ные государственные образовательные стандарты основного общего образования», по 

реализации новых предметных концепций, индивидуальные планы самообразования. 

Система методической работы обеспечивает сопровождение деятельности педаго-

гов на всех этапах реализации ФГОС. Обеспечение теоретической, методической 

поддержки учителей в соответствии с их профессиональными потребностями с целью 

достижения задач, очерченных образовательной программой, освоение новых форм и 

образцов педагогической деятельности, направленных на совершенствование системы 

личностно-ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО отражается в общешкольном плане и осуществляется 

через следующие формы деятельности: 

1. работа педагогического и методического советов как коллективная методи-

ческая деятельность стабильной творческой группы учителей; 

2. подбор и расстановка кадров, повышение квалификации, педагогического мастер-

ства и категорийности кадров; 

3. работа методических объединений и творческих проблемных групп педагогов 

– групповая методическая деятельность; 

4. индивидуально-методическая и инновационная деятельность; 

5. обобщение опыта работы посредством участия в профессиональны конкурсах, науч-

ных и методических  конференциях,  фестивалях,  семинарах,  проведение  открытых  уроков,  

мастер-классов; 

6. работа с одаренными детьми; 

7. обновление методической оснащенности кабинетов; 

8. внедрение инновационных технологий деятельностного типа, в том числе ИКТ в 

учебный процесс; 

9. работа с сетью Интернет, программное обеспечение компьютерной техникой. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методиче-

ского советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструк-

ции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему цен-

ностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС основного общего образования; 
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• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС; 

•внедрение и использование в педагогической практике современных образова-

тельных технологий деятельностного типа, поддержанных комплексом учебников и 

пособий по разным предметам, как главное средство получения нового образовательного 

результата; 

• реализация новых концепций по предметам «Обществознание», «ОБЖ», «География», 

«Физическая культура», принятых 30.12.2018года; «Химия». «Физика», «Астрономия», 

«История России», принятых в 2020-21г. 

•овладение необходимыми действиями, умениями, знаниями, закрепленными в про-

фессиональном стандартах «Учитель (педагогическая деятельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», «Педагог-психолог», «Социальный педагог».  

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Основным принципом реализации основной образовательной программы 

н а ч а л ь н о г о  и  основного общего образования является взаимодействие 

специалистов образовательной организации: администрации, классных руководителей, 

учителей-предметников, педагога-психолога, медицинской службы школы. Такое взаи-

модействие включает комплексность в определении и решении проблем учащихся, 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания в школе созданы условия для: 

обеспечения преемственности содержания и форм организации образова-

тельного процесса по отношению к уровню начального общего образования с уче-

том специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе осо-

бенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процес-

са; 

формирования и развития психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики воз-

растного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудни-

чество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, 

тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогиче-

ское общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения в МОУ 

«СОШ №6»: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося, кото-

рая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования; 

 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом 

-психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 
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 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекцион-

ная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровож-

дения: 

 мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 выявление и психолого-педагогическая поддержка одаренных учащихся; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

и ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и сре-

де сверстников; 

 формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного обра-

за жизни; 

 сохранение и укрепление психологического здоро-

вья.  

Создан комплекс необходимых для этого условий: 

• современная материально-техническая ба-

за,  

• лицензированный медицинский кабинет, 

• мотивированный и высокопрофессиональный педагогический коллек-

тив, • система социально-психологического сопровождения, 

• продуктивное взаимодействие всех участников образовательного процес-

са, • широкая сеть социальных партнеров. 

Организационные условия программы коррекционного развития предполагают со-

здание групп учащихся с высоким уровнем школьной дезадаптации для оптимизации 

психолого-педагогического сопровождения. 

Психолого-педагогическое сопровождение вклю-

чает: 

 учет индивидуальных особенностей учащих-

ся; 

 соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; 

 методическую работу с педагогами для оптимизации развития учащихся; 

 дифференцированную и индивидуализированную развивающую работу с 

учетом специфики учащихся; 

 комплексное воздействие на учащихся, осуществляемое на индивидуаль-

ных и групповых коррекционных занятиях; 

 здоровьесберегающие технологии (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика перегрузок 

учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

В процессе реализации программы коррекционной работы использованы ра-

бочая коррекционно-развивающая программа социально-развивающей направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий. 

Коррекционная работа осуществляется педагогом-психологом высшей категории, име-

ющим высшее психологическое образование. 
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3.5.3. Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного об-

щего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих гос-

ударственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муници-

пальном задании МОУ «СОШ №6». 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного об-

щего образования МОУ «СОШ №6» осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных 

услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного основного общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступно-

го и бесплатного основного общего образования; 

– исполнение требований ФГОС ООО; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивиду-

альных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы сред-

него общего образования МОУ «СОШ №6» осуществляется на основании нор-

мативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеоб-

разовательных учреждений, установленных органами государственной власти Саратовской 

области в расчете на одного учащегося, посредством предоставления субсидий на воз-

мещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг). 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Материально-техническая база МОУ «СОШ № 6» приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы МОУ «СОШ № 6», 

необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созда-

нию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образователь-

ной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия Положе-

ния о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г.№ 277, соблюдение 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.4 3648-20 (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления д е т е й  и  м о л о д е ж и » ;  СанПиН 1.2.3685-21 (постановление главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2) "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локаль-

ными актами образовательной организации, разработанными с учѐтом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 
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Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации пред-

метных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, оснащением, пре-

зентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Оформление помещений 

школы соответствует действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по 

обеспечению эргономики, а также способствует реализации интеллектуальных, творче-

ских и иных способностей и замыслов учащихся и педагогических работников. 

Учебные кабинеты МОУ «СОШ №6» оснащены методическими пособиями и 

демонстрационным материалом по предметам, интерактивными досками и/или мультиме-

дийными комплексами. Кабинеты химии, физики, биологии укомплектованы учеб-

ным и лабораторным оборудованием для проведения учебно-исследовательских работ. 

МОУ «СОШ №6» имеет скоростной выход в Интернет. На всех компьютерах установле-

но специальное и прикладное программное обеспечение, которое позволяет успешно 

функционировать следующим компьютеризированным рабочим местам: 

административные рабочие места; 

рабочие места для работы с текстом и графикой; 

рабочие места для работы с цифровыми учебными ресурсами (учеб-

ными программами, тренажѐрами и тестами) и др. 

на 1 персональный компьютер приходится 18 уча-

щихся.  

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами учащихся и педагогических работников 
33/33 

2 Лекционные аудитории 1/1 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техни-

ческим творчеством 

1/1 

 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельностью лаборатории и мастерские 
2/2 

5 Спортивный зал 2/2 

6 Столовая 1/1 

7 Медицинский кабинет 1/1 

8 Хореографический кабинет 1/1 

9 Актовый зал 1/1 

10 Лингафонный кабинет 1/1 

11 Информационно-библиотечный центр 1/1 

12 Студия для занятий музыкой и изобразительным 

искусством 
1/1 

13 Спортивные площадки 1/1 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудо-

вание и оснащение 

Необходимо/ имеет-

ся в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебных (предметных) 

кабинетов основной 

школы 

1.1. Нормативные доку-

менты, программно-

методическое обеспече-

ние, локальные акты 

В наличии 

1.2. Учебно-

методические мате-

риалы: 

Оборудование кабинетов 
русского языка, математики, 

биологии, химии, физики, 
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1.2.1. УМК по пред-
мету  

1.2.2. Дидактические 
и раздаточные мате-

риалы по предметам. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды 

по содержанию учебных 

предметов.  

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные сред-

ства. 

информатики, иностранного 

языка, истории, биологии, 

технологии, компьютерного 

класса, полученных в рам-

ках реализации региональ-

ного проекта образования 

1.2.5. Учебно-

практическое обору-

дование. 

Цифровой микроскоп -1 

Набор весов, коллекции, ша-

ростержневые модели, набо-

ры реактивов, таблицы, лабо-

ратории по физике и химии 

1.2.6. Оборудование (мебель). В соответствии с требо-

ваниями СанПиН. 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда вхо-

дят в федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ 

от 28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с измене-

ниями и дополнениями). 

 В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы - 120 дисков; 

Средний уровень посещаемости библиотеки - 25 человек в день. На официальном сай-

те школы есть страница библиотеки с информацией о проводимых мероприятиях. 

 

Библиотечный фонд - 24218, из них: 

учебников -16016 экз.; 

учебных пособий - 1450 экз.; 

рабочих тетрадей (прописи) - 140 экз; 

хрестоматии - 20 экз.; 

художественной литературы (всего) – 5206 экз.; 

художественной литературы,  

обязательной для изучения в рамках 

программы по предмету «Литература» - 4106 экз.; 

энциклопедий - 59 экз.; 

методической литературы -1409 экз.; 

материалы на других видах носителей 

информации -58 экз. 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реали-

зации основной образовательной программы общего образования в целом обеспечены со-

временной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, соци-
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ально активной личности, а также компетентность участников образовательных от-

ношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в МОУ «СОШ № 6» отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного обра-

зования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельно-

сти обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со-

здания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфогра-

фического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуаль-

ных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специа-

лизированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных ли-

ний; — организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровож-

дения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе ви-

деомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, вхо-

да в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения ги-

пермедиа сообщений в информационной среде образовательной организации; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидео устройств для учеб-

ной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; нагляд-

ного представления и анализа данных; 

— включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного изме-
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рения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, веществен-

ных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и есте-

ственно -научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с примене-

нием традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, ис-

пользования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетиче-

ских синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ -инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проек-

тов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных техно-

логиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информацион-

ных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлени-

ем и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; програм-

мирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дис-

куссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электрон-

ных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто - графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериа-

лов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Оценка информационно-образовательной среды образовательной организации 

 

  Наименование Количество 

I Технические 

средства 

Мультимедийный проектор и экран 35 

Интерактивная доска 19 

Принтер монохромный 34 

Принтер цветной 1 

ноутбуки 12 

Ноутбуки учащихся 75 

Сканер 3 

Микрофон 15 

Интерактивные панели 3 

компьютеры 61 
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  Цифровой микроскоп 1 

  Цифровой фотоаппарат 1 

  Цифровая видеокамера - 

II Программные 

инструменты 

Операционные системы и служебные инструменты; орфографи-

ческий корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажѐр для русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными тек-

стами; инструмент планирования деятельности; графический 

редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; музыкаль-

ный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор 

видео; редактор звука; ГИС; редактор представления времен-

нóй информации (линия времени); редактор генеалогических де-

ревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные ла-

боратории по учебным предметам; среды для дистанционного 

он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удалѐнного редактирования сообщений. Используются лицензи-

онные программные продукты, входящие в состав СППО. 

III Обеспечение 

технической, ме-

тодической и ор-

ганизационной 

поддержки 

Разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготов-

ка локальных актов образовательной организации; подго-

товка программ формирования ИКТ - компетентности ра-

ботников ОО. 

IV Отображение об-

разовательной 

деятельности в 

информационной 

среде: 

Сайт школы, электронный дневник, на которых размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, географическая 

карта и т.п.); результаты выполнения аттестационных работ 

учащихся; творческие работы учителей и учащихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления через электронную почту; осуществляется 

методическая поддержка учителей (организация дистанционного 

обучения учителей, создание медиатеки). 

V Компоненты на 

бумажных но-

сителях: 

Наличие учебников в школьной библиотеке, рабочих тетрадей 

(тетради-тренажѐры). 

VI Компоненты на 

CD и DVD: 

Электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы, 

находящиеся в учебных кабинетах и школьной медиатеке. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориен-

тиров в системе условий 

Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования базируется на результатах проведенного в ходе разработки 

программы комплексного анализ имеющихся в МОУ «СОШ №6» условий и ресурсов 

и в целом соответствует требованиям ФГОС общего образования, а также целям и 

задачам основной образовательной программы, сформированным с учетом потреб-

ностей всех участников образовательных отношений. Созданные в МОУ «СОШ №6» 

условия обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных про-

грамм, предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, исполь-
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зования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Вместе с тем анализ имеющихся в МОУ «СОШ №6» условий и ресурсов реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования показал необ-

ходимость изменений в имеющихся условиях для приведения их в полное соответствие 

с требованиями ФГОС общего образования: 

 

Условия Необходимые изменения 

Кадровые Повышение числа педагогов, имеющих высшую квалификаци-

онную категорию. 

Повышение эффективности работы школьных методических 

объединений. 

Психолого-

педагогические 

Совершенствование работы социально-психологической службы 

школы, обеспечивающей психолого-педагогическое сопровож-

дение участников образовательного процесса. 

Финансовые Ежемесячное стимулирование педагогических работников за 

высокую результативность работы. 

Материально-

технические 

Организация доступной среды для детей с ОВЗ. 

Оборудование кабинетов для занятий внеурочной деятельно-

стью. 

Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

Обеспечение высокоскоростного Интернета для каждого участ-

ника образовательных отношений. 

Пополнение информационно-библиотечного центра школы элек-

тронными и цифровыми образовательными ресурсами. 

 

 

 

3.5.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО 

1.1. Корректировка нормативно-правовых документов на новый 

учебный год в соответствии с требованиями ФГОС ос-

новного общего образования (изменения и дополнения 

ООП ООО, учебный план, годовой календарный учебный 

график, расписание и др.). 

Ежегодно 

1.2. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования. 

Ежегодно 

1.3. Утверждение изменений и дополнений ООП ООО на 

текущий учебный год. 

Ежегодно 

До 1 сентября 

1.4. Изучение нормативно-правовых документов федерального 

и регионального уровней, информирование педагогическо-

го коллектива об изменениях в документах, регламенти-

рующих реализацию ФГОС ООО. 

В течение учебного 

года 

1.5. Приведение должностных инструкций работников школы в 

соответствие с требованиями ФГОС основного общего 

образования и тарифно-квалификационными характеристи-

ками и профессиональным стандартом педагога. 

Ежегодно 

До 1 сентября 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 
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2.1. Определение объема расходов, необходимых для реализа-

ции ООП ООО и достижения планируемых результатов. 

Ежегодно 

до 1 сентября 

2.2. Корректировка локальных актов, регламентирующих уста-

новление заработной платы работников школы, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

По необходимости 

2.3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками. 

По необходимости 

III. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

3.1. Проведение родительских собраний по информированию о 

новых формах организации образовательного процесса. 

Сентябрь текущего 

года 

3.2. Проведение семинаров, совещаний различных уровней по 

вопросам реализации ФГОС ООО 

В течение года 

3.3. Организация взаимодействия с учреждениями дополни-

тельного образования: заключение договоров и согла-

сование расписания занятий по внеурочной деятельности. 

Сентябрь текущего 

года 

3.4. Проведение мониторинга результатов освоения учащимися 

ООП ООО: входная, промежуточная и итоговая диагности-

ка. 

Сентябрь, декабрь, 

май 

3.5. Проведение мониторинга удовлетворенности школьным 

образованием и изучение образовательных потребностей 

участников образовательных отношений. 

В течение года 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

4.1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования. Утверждение штат-

ного расписания и расстановка кадров на следующий 

учебный год. 

Ежегодно 

до 1 сентября 

4.2. Составление плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников в МОУ 

«СОШ №6». 

Сентябрь 

4.3. Составление плана научно-методических семинаров (внут-

ришкольного повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС основного общего обра-

зования. 

Сентябрь 

4.4. Стимулирование повышения квалификации и аттестации 

педагогов. 
В течение года 

4.5. Организация взаимопосещений учебных занятий, обобще-

ния и распространения передового педагогического опыта 

учителей МОУ «СОШ №6». 

В течение года 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

5.1. Размещение на сайте в МОУ «СОШ №6» информационных 

материалов о реализации ФГОС общего образования. 

В течение года 

5.2. Размещение на сайте школы итогов самообследования, 

включая итоги реализации ФГОС ООО. 
Ежегодно 

5.3. Проведение тематических родительских собраний об 

особенностях реализации ФГОС ОО. 
В течение года 

5.4. Индивидуальные и групповые консультации родителей. По необходимости 



 

 290 

5.5. Изучение мнения родителей по вопросам реализации 

ФГОС ООО. 

Ежегодно 

VI. Материально- техническое обеспечение введения ФГОС основного общего 

образования 

6.1. Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС основного общего образования. 

Ежегодно 

до 1 сентября 

6.2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

МОУ «СОШ №6» требованиям ФГОС: 

- оснащение рабочего места учителя в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО; 

- укомплектованность библиотечно- информационного 

центра печатными и электронными образовательными 

ресурсами; 

- наличие контролируемого доступа участников образова-

тельного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет; 

- наличие доступа работников школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в феде-

ральных, региональных и иных базах данных. 

Ежегодно 

до 1 сентября 

6.3. Обеспечение безопасной образовательной среды в МОУ 

«СОШ №6»: 

- обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС основного общего образова-

ния; 

В течение года 

 - обеспечение противопожарных норм, норм охраны труда 

работников школы; 

- обеспечение медицинского обслуживания учащихся и 

работников МОУ «СОШ №6». 
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