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Паспорт программы 

 

Наименование пр 

граммы 

о- Основная образовательная программа начального 

общего образования МОУ «Средняя общеобразова- 

тельная школа с.Куриловка Вольского района 

Cаратовской области» в новой  редакции введена 

приказом № 64 от 01  сентября 2016 г. по МОУ 
«СОШ с.Куриловка». 

Основания для раз 
работки ва 

(утвержден п 
зарегистрирован в 

- Реализация Федерального государственного образо- 
тельного стандарта начального общего образова-ния 

риказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, 
Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный № 

15785) 
внесено несколько изменений, а именно: 

- приказом Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. № 1241 

"О внесении изменений в федеральный государ- 

ственный образовательный стандарт начального об- 

щего образования, утвержденный Приказом Мини- 

стерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Ми- 

нюсте РФ 04.02.2011 N 19707); 

- приказом Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 

2357"О внесении изменений в федеральный государ- 

ственный образовательный стандарт начального об- 

щего образования, утвержденный Приказом Мини- 

стерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Ми- 

нюсте РФ 12.12.2011 N 22540); 

- приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 года № 

1643"О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 ок- 

тября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образова- 

тельного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 

35916). 

Разработчики про- 

граммы 
Администрация МОУ «СОШ с.Куриловка», 

школьные методические объединения учителей- 

предметников, классных руководителей, Управляю- 
щий совет. 

Исполнители про- 
граммы 

Педагогический, ученические коллективы, родитель- 

ская общественность, администрация МОУ «СОШ 

с.Куриловка» 

Нормативно- 
Правовая база и 

научно- 
методические осно- 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования; 
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вы разработки Про- 

граммы 

Фундаментальное ядро содержания общего образо- 

вания. 
 

 

 

 

 

 

Этапы разработки 

 

 

 

Формы обсуждения 

и принятия Про- 

граммы 

 
 

Согласование Про- 

граммы 

 
Ожидаемые резуль- 

таты 

1 этап – январь - июль 2016 года - разработка. 
2 этап – с 01.08. 2016 г. по 15.08.2016 г. – обсужде- 

ние. 

3 этап – с 15.08.2016 г. по 01.09.2016 г. – принятие, 

утверждение. 

Программа разработана творческой группой участ- 

ников образовательного процесса, рассматривалась 

на Педагогическом совете протокол № 1 от 

28.08.2016 года, обсуждалась на заседании Управля- 

ющего совета (протокол № 4 от 31.08.2016 года). 

Основная образовательная программа начального 

общего образования согласована с Управляющим 

советом МОУ «СОШ с.Куриловка» 

 Сохранение и укрепление физического и психиче- 

ского здоровья и безопасности участников образо- 

вательных отношений, обеспечение их эмоцио- 

нального благополучия. 

 Обеспечение освоения младшими школьниками 
основ предметной грамотности в виде уровня 
освоения средств и способов действий, позволя- 
ющих выпускнику начальной школы решать как 
учебные, так и внеучебные задачи, а также про- 
должить обучение на последующих уровнях 
школьного образования. 

 Формирование ключевых компетентностей обу- 
чающихся в решении учебных и практических за- 
дач. 

 Развитие ребѐнка как субъекта отношений с ми- 
ром, людьми и самим собой, успешной самореа- 

лизации обучающихся в образовательных видах 
деятельности, а также сохранение и поддержка 
индивидуальности каждого ребѐнка. Личностные 

результаты — готовность и способность обуча- 
ющихся к саморазвитию, сформированность мо- 
тивации к учению и познанию, ценностно- 

смысловые установки выпускников начальной 
школы, отражающие их индивидуально- 

личностные позиции, социальные компетентно- 
сти, личностные качества; сформированность 
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основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обу- 
чающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуника- 
тивные); 

 предметные результаты — освоенный обучающи- 
мися в ходе изучения учебных предметов опыт 
специфической для каждой предметной области 
деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, 
лежащая в основе современной научной картины 

мира. 
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СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОУ «Средняя общеобразо- 

вательная школа с.Куриловка Вольского района Саратовской обла-сти» 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«СОШ « с.Куриловка» содержит три раздела: 

1. Целевой; 

2.Содержательный; 

3.Организационный 

I. Целевой раздел ............................................................................................... 6 

1. Пояснительная записка… ............................................................................... 6 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО............. 11 

3. Система оценки достижения планируемых результатов .......................... 50 

II. Содержательный раздел: .......................................................................... 66 

1. Программа формирования универсальных учебных действий ................ 68 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности .............................................................................. 97 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования ............................................... 126 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни............................................................................ 147 

5. Программа коррекционной работы ............................................................ 167 

III. Организационный раздел ..................................................................... 175 

1. Учебный план МОУ «СОШ с.Куриловка Вольского района Саратовской 

области ....................................................................................... 180 

2. План внеурочной деятельности ..................................................................... 180 

3. Система условий реализации ООП НОО .......................................................... 186 
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ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОГО РАЗДЕЛА ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОУ «СОШ с.Куриловка» 

 

РАЗДЕЛ ООП СОДЕРЖАНИЕ КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

НОО РАЗДЕЛОВ ПОДРАЗДЕЛОВ  

1.Целевой раздел 

 1.1.Пояснительная  
записка. 

 1.2. Планируемые 1.2.1. Формирование универсальных 

результаты освое- учебных действий(личностные и мета- 

ния ООП предметные результаты):  

НОО. 1.2.1.1.Чтение.Работастек- 
 стом(метапредметные результаты) 
 1.2.1.2. Формирование ИКТ - компетент- 
 ности обучающихся(метапредметные ре- 
 зультаты)  

 1.2.2. Русский язык  

 1.2.3. Литературное чтение 
 1.2.4. Французский язык  

 1.2.5. Математика и информатика 
 1.2.6. Окружающий мир  

 1.2.7. Изобразительное искусство 
 1.2.8. Музыка  

 1.2.9. Технология  

 1.2.10. Физическая культура 

 1.3. Система оцен- 1.3.1. Общие положения  

ки достижения 1.3.2. Особенности оценки личностных, 

планируемых Метапредметных и предметных результа- 

результатов освое- тов   

ния ООП НОО. 1.3.3. Портфель достижений как инстру- 
 мент оценки динамики индивидуальных 
 образовательных достижений 
 1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с.Куриловка Вольского района Сара- 
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товской области» разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее —Стандарт) к структуре основной образовательной программы, опреде- 
ляет содержание и организацию образовательного процесса на ступени началь- 
ного общего образования и направлена на формирование общей культуры обу- 

чающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллекту- 
альное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепле- 

ние здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с.Куриловка Вольского района Сара- 
товской области» разработана с учетом образовательных потребностей и запро- 
сов участников образовательного процесса с привлечением управляющего со- 

вета школы, обеспечивающего государственно-общественный характер управ- 
ления образовательным процессом. Участниками образовательного процесса в 

школе являются обучающиеся, педагогические работники школы, родители 
(законные представители) обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей 
первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обу- 
чения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка—с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выража- 
ющейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей но- 
вый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного раз- 
вития; 

 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 еѐ кон- 
троль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном про- 
цессе; 

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характе- 
ром сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличност- 
ными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения. Учтены также характерные для младшего школьного возраста 
(от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной 
ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 
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память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержа- 

ния, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как мо- 

делирование существенных связей и отношений объектов; развитие 

целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступа- 

ет формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения.При определении стратегических харак- 

теристик основной образовательной программы учитываются существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуаль- 

ные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памя- 
ти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологиче- 

скими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 
школьного возраста. При этом успешность и своевременность 

формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и 
свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и ме- 
тодик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, зна- 
ний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. К числу планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы отнесены: 

 личностные результаты— готовность и способность обучающихся к самораз- 
витию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- 
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индиви- 
дуально- личностные позиции, социальные компетентности, личностные каче- 
ства; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты —освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты —освоенный обучающимися в ходе изучения учеб- 
ных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятель- 

ности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а так- 
же система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. Личностные результаты формируются за 
счѐт реализации как программ отдельных учебных предметов, так и программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программы фор- 
мирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы 
формирования универсальных учебных действий и программ всех без исклю- 

чения учебных предметов. В основе реализации основной образовательной 
программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
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 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор- 
мационного общества, инновационной экономики, задачам построения россий- 
ского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультур- 
ного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на осно- 
ве разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения социально-желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учеб-ных 
действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо- 
бенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 
при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достиже- 
ния; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль- 
ного развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудниче- 
ства и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 
СОШ с.Куриловка» содержит следующие разделы: 

1.целевой; 

2.содержательный; 

3.организационный. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной об- 

разовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел включает: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования; программы отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на сту- 

пени начального общего образования; программу формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы. 
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Организационный раздел включает: 

базисный учебный план образовательного учреждения; 

план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответ- 

ствии с требованиями Стандарта. Содержание основной образовательной про- 

граммы начального общего образования сформировано с учетом социокультур- 

ных особенностей и потребностей микрорайона, в котором расположена школа. 

Учебный план МОУ «СОШ №2 р.п.Сенной» содержит две составляющие: обя- 

зательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процес- 

са, включающую, в том числе внеурочную деятельность. Внеурочная деятель- 

ность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки,секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиа- 

ды, соревнования, проектная деятельность, общественно полезные практики и 
т.д. При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного раз- 

вития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и 
периодичность их промежуточной аттестации определяются Уставом МОУ 

«СОШ с.Куриловка» и соответствуют требованиям Закона Российской Фе- 
дерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

В программе предусмотрено (заложено) развитие интеллектуального и творче- 
ского потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с огра- 

ниченными возможностями здоровья, предусмотрена возможность разработки 
индивидуальных учебных планов с привлечением самих обучающихся и их ро- 

дителей (законных представителей). Учебная нагрузка и режим занятий 
обучающихся определяется в соответствии с действующими санитарными нор- 

мами. Основная образовательная программа МОУ «СОШ с.Куриловка» 
предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных де- 
тей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обществен- 
но полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования де- 
тей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; участие 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-ских 
работников и общественности в проектировании и развитии внутриш-кольной 

социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при под- 
держке тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь- 
ной социальной среды (поселка, района) для приобретения опыта реального 
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управления и действия. В МОУ «СОШ с.Куриловка» обеспечено ознаком-ление 
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 
образовательного процесса: 

 с Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, ос- 
новной и дополнительной образовательными программами, учебным планом, 
режимом дня, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и дру- 
гими документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса в МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Куриловка Воль- 
ского района Саратовской области»; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и Уставом школы. Права и обязан- 
ности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 
участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной об- 
разовательной программы начального общего образования, закреплены в ло- 
кальных актах. 

 
I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова- 

тельной программы начального общего образования 

1.2.1. Планируемые результаты освоения предметных программ начального об- 
щего образования являются одним из важнейших механизмов реализации тре- 

бований к результатам освоения основных образовательных программ феде- 
рального государственного стандарта. Они представляют собой систему обоб- 

щенных личностно ориентированных целей образования, допускающих даль- 
нейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех 
элементов, под- 

лежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования Стандарта к 

результатам освоения основных образовательных программ для каждого учеб- 
ного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предме- 

та, а также с учетом возрастной специфики учащихся. 

Основными адресатами и пользователями планируемых результатов являются: 
•обучающиеся и их родители; •профессиональное педагогическое сообщество. 
Для авторов программ, разра- 

ботчиков контрольных измерительных материалов (КИМ) и учителей 
планируемые результаты должны содержать ориентиры в объеме изучаемого 

учебного материала и глубине его освоения обучающимися. Учителю же, кроме 
того, необходимы ориентиры и в способах и особенностях организации образо- 

вательного процесса, направленного на достижение Требований Стандарта к 
результатам образования. Поэтому с учетом потребностей различных пользова- 

телей планируемые результаты представлены в двух формах, условно назван- 
ных обобщенной и технологической. Каждая из этих форм соответствует одно- 
му из уровней: нормативному или инструктивно-методическому. 

Обобщенная форма соответствует нормативному уровню представления плани- 
руемых результатов. Она адресована преимущественно руководителям образо- 

вательных учреждений. Эта форма служит ориентиром в их основной деятель- 



 

ности (например, при разработке основных образовательных программ образо- 
вательного учреждения, при создании примерных и авторских программ и 

учебно-методической литературы или при разработке материалов администра- 
тивного и итогового контроля, иных оценочных материалов). Безусловно, пла- 
нируемые результаты в обобщенной форме необходимы и учителям- 

предметникам, и иным практическим работникам, например, классным руково- 
дителям, а также родителям и обучающимся. 

Технологическая форма планируемых результатов соответствует инструктивно- 

методическому уровню их представления. Она адресована преимущественно 

учителям, обучающимся и их родителям. Эта форма содержит более детализи- 

рованное описание планируемых результатов, их проекцию на разные этапы 

учебного процесса. С ее помощью можно соотнести итоговые и промежуточ- 

ные планируемые результаты, например, представив итоговые планируемые ре- 

зультаты в виде цепочки тематических планируемых результатов, отражающих 

не только логику развертывания учебного материала курса, но и логику форми- 

рования учебных действий. Поэтому технологическая форма планируемых ре- 

зультатов строится с опорой на представления о целесообразных способах ор- 

ганизации совместной учебной деятельности обучающихся и учителя, целесо- 

образных формах и способах текущей и итоговой оценки, самооценки, возмож- 

ности и целесообразности использования различных средств обучения и т.д. В 

соответствии с Концепцией и Требованиями Стандарта содержание планируе- 

мых результатов должно позволять осуществлять оценку предметных, мета- 

предметных и личностных результатов образования в ходе разнообразных про- 

цедур: от текущей оценки учителем до различных аттестационных и неперсо- 

нифицированных (анонимных) процедур, выполняемых внешними службами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской Ученик осознаѐт свою принадлежность к сво- 

гражданской идентичности, чувства ей стране - России, к своему народу. Отвечает 

гордости за свою Родину, российский на вопросы: Что связывает тебя с родными, 

народ и историю России, осознание друзьями; с родной природой, с Родиной? 

своей этнической и национальной Какой язык и какие традиции являются для 

принадлежности; формирование цен- тебя родными и почему? Что обозначает для 

ностей многонационального россий- тебя любить и беречь родную землю, родной 

ского общества; становление гумани- язык? 

стических и демократических цен- Знает и с уважением относится к Государ- 

ностных ориентаций  ственным символам России. Сопереживает 

  радостям и бедам своего народа и проявлять 

  эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально Ученик воспринимает планету Земля как об- 
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ориентированного взгляда на мир в щий дом для многих народов, принимает как 

его органичном единстве и разнообра- данность и с уважением относится к разнооб- 

зии природы, народов, культур и ре- разию народных традиций, культур, религий. 

лигий. Формирование уважительного  
Выстраивает отношения, общение со сверст- 

отношения к иному мнению, истории 
никами несмотря на национальную принад- 

и культуре других народов 

лежность, на основе общекультурных прин- 

ципов, уважать иное мнение историю и куль- 

туру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания.  

Овладение начальными навыками Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

адаптации в динамично изменяющем- отношения в учебном коллективе, в коллек- 

ся и развивающемся мире тивах групп продлѐнного дня, дополнитель- 

 ного образования, во временных творческих 

 группах…  

Принятие и освоение социальной ро- Ученик воспринимает важность (ценность) 

ли обучающегося, развитие мотивов учѐбы как интеллектуального труда и позна- 

учебной деятельности и формирова- ния нового. Ответы на вопрос: для чего он 

ние личностного смысла учения учится, отражают учебную мотивацию. Уче- 

 ник активно участвует в процессе обучения, 

 выходит на постановку собственных образо- 

 вательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной Ученик осмысленно относится к тому что де- 

ответственности за свои поступки, в лает, знает для чего он это делает, соотносит 

том числе в информационной дея- свои действия и поступки с нравственными 

тельности, на основе представлений о нормами. Различает «что я хочу» и «что я мо- 

нравственных нормах, социальной гу». Осуществляет добрые дела, полезные 

справедливости и свободе другим людям. Умеет отвечать за результат 

 дела, в случае неудачи «не прячется» за дру- 

 гих.    

Формирование эстетических потреб- Ученик умеет различать «красивое» и «не- 

ностей, ценностей и чувств красивое», ощущает потребность в «прекрас- 

 ном», которое выражается в удержании кри- 

 терия «красиво» (эстетично), в отношениях к 

 людям, к результатам труда…  

Развитие этических чувств, доброже- Ученик понимает ценности нравственных 

лательности и эмоционально- норм, закреплѐнных в языке народа, для жиз- 

нравственной отзывчивости, понима- ни и здоровья человека, умеет соотносить эти 
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ния и сопереживания чувствам других нормы с поступками как собственных, так и 

людей окружающих людей.  

 Ученик проявляет доброжелательность в от- 

 ношении к другим, эмоциональную отзывчи- 

 вость и сопереживание к чувствам родных и 

 близких, одноклассников, к событиям в клас- 

 се, в стране,…  

Развитие навыков сотрудничества со Ученик позитивно участвует в коллективной 

взрослыми и сверстниками в разных и групповой работе обучающихся, умеет 

социальных ситуациях, умения не со- входить в коммуникацию со взрослыми 

здавать конфликтов и находить выхо- людьми, соблюдает в повседневной жизни 

ды из спорных ситуаций нормы речевого этикета и правила устного 

 общения (обращение, вежливые слова). В си- 

 туации конфликта ищет пути его равноправ- 

 ного, ненасильственного преодоления, тер- 

 пим к другим мнениям, учитывает их в сов- 

 местной работе.  

Формирование установки на безопас- Ученик ориентирован на здоровый образ 

ный, здоровый образ жизни, наличие жизни, придерживается здорового режима 

мотивации к творческому труду,  ра- дня, активно участвует в физкультурно- 

боте на результат, бережному отно- оздоровительных мероприятиях, имеет увле- 

шению к материальным и духовным чение к творческому труду или спортивным 

ценностям занятиям. Проявляет бережное отношение к 

 результатам своего и чужого труда.  

 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

1.2.1.1. Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и 

универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают 
базовый уровень планируемых результатов и могут быть выстроены по следу- 

ющим позициям. 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 
«удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи; выбор и 
использование целесообразных способов действий; определение раци- 

ональности (нерациональности) способа действия. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных 
форм познавательной и личностной рефлексии: 

- составление плана пересказа учебно-познавательного текста; 



15  

-контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; нахож- 
дение ошибок в работе (в том числе собственной); 

- адекватная самооценка выполненной работы; 

- восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаково-символических средств представления 
информации: - чтение схем, таблиц, диаграмм; - представление информации в 
схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

- выделение признака для группировки объектов, определение существенного 
признака, лежащего в основе классификации; установление причинно- 
следственных связей; 

- сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

- использование базовых предметных и метапредметных понятий для характе- 
ристики объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных техноло- 
гий: 

-составление текста-рассуждения; -выбор доказательств для 
аргументации своей точки зрения; 

- использование обобщающих слов и понятий. 
6. Смысловое чтение: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 
и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; - составление текстов в устной и письменной формах. 
 

7. Различные способы поиска и использования информации: 

- поиск значения слова по справочнику; 

- определение правильного написания слова; 

- «чтение» информации, представленной разными способами. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучения проводится 
итоговая контрольная работа. 

Проверка уровня достижений обучающегося в соответствии с ФГОС НОО 
осуществляется в конце четвертого года обучения. Контрольная работа прохо- 

дит в четвертом классе, в мае месяце, в течение одного урока. Перед проведе- 
нием работы учитель выбирает не менее двух заданий из предложенных по 

каждой позиции (с 1 по 7) и разным предметным областям, например: 

русский язык + математика; математика + окружающий мир; русский язык + 

окружающий мир и т. д. Стоимость одного задания —один балл. 70% выполне- 

ния заданий означает, что «Стандарт выполнен», то есть делается вывод о до- 

стижении обучающимся базового уровня метапредметных результатов обуче- 

ния. Нецелесообразно оценивать итоговую контрольную работу отметкой. Ре- 

зультаты проведения итоговой контрольной работы отражаются в характери- 

стике обучающегося и в отчете школы по реализации ФГОС НОО. В соответ- 

ствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образова- 

нии в Российской Федерации» «освоение образовательных программ основного 

общего, среднего общего образования завершается обязательной итоговой атте- 

стацией обучающихся». Эта формулировка означает, что государственная атте- 
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стация по завершению начального общего образования не проводится. Содер- 

жание планируемых результатов, таким образом, должно отражать конкретизи- 

рованную применительно к ступени общего образования систему целей: фор- 

мирование обобщенных способов действий с учебным материалом, позволяю- 

щих учащимся успешно решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. При этом выделяемый в системе планируемых результатов учебный ма- 

териал в соответствии с Требованиями Стандарта должен иметь опорный ха- 

рактер, т.е. служить основой для последующего обучения. Иными словами, си- 

стема планируемых результатов по каждому предмету (ожидаемые учебные до- 

стижения обучающихся) призвана дать представление о том, какими именно 

действиями (познавательными, личностными, регулятивными, коммуникатив- 

ными), преломленными через специфику содержания данного предмета, овла- 

деют учащиеся в ходе образовательного процесса. 

В обобщенной форме эти ожидаемые учебные достижения формулируются в 
свернутом виде и не раскрываются, а в технологической, напротив, детализи- 
руются с учетом особенностей этапов освоения учебного материала детьми 

данного возраста и возможностей опоры на современную материально- 
Техническую базу и ИКТ-технологии. Учитывая вышеназванные особенности 

назначения планируемых результатов, в их структуре по каждому предмету 
выделяются следующие уровни описания: 

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего 
необходимо изучать данный предмет в школе?» Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в 

первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам курса. Первый блок результатов описывает основной, 
сущностный вклад данного предмета в развитие личности обучающихся, в раз- 
витие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формиро- 

вание ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, форми- 
рование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется, как правило, в ходе неперсонифициро- 
ванных (анонимных) процедур, а полученные результаты характеризуют дея- 
тельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опор- 

ного учебного материала. 
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу примерной программы. Они ориен- 

тируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного матери- 

ала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данной ступени, 

необходимость для последующего обучения, потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся —как минимум, на уровне актуаль- 

ных действий, задающих исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных дей- 
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ствий с ними, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специаль- 

ной целенаправленной работы учителя, в принципе может быть освоена подав- 

ляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой 

группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения (с помощью накопительной оценки, или портфолио), так и в 

конце обучения. Оценка освоения опорного материала на уровне актуальных 

действий, задающих исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне перспективных действий, со- 

ставляющих зону ближайшего развития, —с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможно- 

сти перехода на следующую ступень обучения. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного пред- 

мета. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 
программы и выделяются курсивом. Такой уровень достижений могут проде- 
монстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со 
всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учеб- 

ных действий для обучающихся. 

Оценка достижения таких целей ведется преимущественно в ходе неперсони- 

фицированных (анонимных) исследований. Частично задания, ориентирован- 

ные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут вклю- 

чаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динами- 

ку роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оцен- 

ка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятстви- 

ем для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев оценку до- 

стижения планируемых результатов этой группы целесообразно проводить в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фик- 

сировать в накопительной системе оценки (например, в форме портфолио) и 

учитывать при определении итоговой оценки. Такая модель и структура плани- 

руемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образователь- 

ного процесса, направленного на реализацию планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны 
на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 



 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать Ученик принимает учебную задачу, соотно- 

и сохранять цели и задачи учебной сит свои действия с этой задачей, ищет спо- 

деятельности, поиска средств ее соб еѐ решения, осуществляя пробы. 

осуществления.    

Освоение способов решения про- Ученик осуществляет отбор источников ин- 

блем творческого и поискового ха- формации для поиска нового знания. Само- 

рактера.   стоятельно отбирает для решения предмет- 

   ных учебных задач необходимые словари, 

   энциклопедии, справочники, электронные 

   диски; сопоставляет и отбирает информа- 

   цию, полученную из различных источников 

   (словари, энциклопедии, справочники, Ин- 

   тернет, компетентные люди – библиотекарь, 

   учитель старших классов, …), выделяет 

   главное (различает главное и второстепен- 

   ное), фиксирует в виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, Ученик намечает действия при работе в па- 

контролировать и оценивать учеб- ре, составляет простой план действий при 

ные действия в соответствии с по- написании творческой работы, создании 

ставленной задачей и условиями ее проектов.   

реализации; определять наиболее  
В диалоге с учителем вырабатывает крите- 

эффективные способы достижения 
рии оценки и определяет степень успешно- 

результата. 
 

 сти выполнения своей работы и работы всех, 

  исходя из имеющихся критериев, может со- 

  вершенствовать критерии оценки и пользо- 

  ваться ими в ходе оценки и самооценки. 

  В ходе представления проекта может дать 

  обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать Сопоставляя свои действия и результат, по- 

причины успеха/неуспеха учебной нимать причины своего неуспеха и находить 

деятельности и способности кон- способы выхода из этой ситуации.  

структивно действовать даже в ситу-   

ациях неуспеха     

Освоение начальных форм познава- Ученик должен уметь отвечать на вопросы: 
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тельной и личностной рефлексии Что мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой 

способ сложнее (удобнее, подходит или нет) 

и почему? … 

Использование знаково- Ученик может перевести  в устный текст 

символических средств - представ- данные из таблицы, схемы, диаграммы, мо- 

ления информации для создания мо- жет дополнить или достроить их, использо- 

делей изучаемых объектов и процес- вать эти средства для записи текстовой ин- 

сов, схем решения учебных и прак- формации. Активно использует модели при 

тических задач.  анализе слов, предложений, при решении 

Умение работать в материальной и 
математических задач… 

информационной среде начального  

общего образования (в том числе с  

учебными моделями) в соответствии  

с содержанием конкретного учебно-  

го предмета   

Активное использование речевых Ученик соблюдает в повседневной жизни 

средств и средств информационных нормы речевого этикета и правила устного 

и коммуникационных технологий общения (обращение, вежливые слова). Мо- 

(далее – ИКТ) для решения комму- жет решать разные коммуникативные зада- 

никативных и познавательных задач чи, адекватно используя имеющиеся у него 

 языковые средства (просьба, отказ, поздрав- 

 ление, доказательство…)Умеет презентиро- 

 вать результаты своей деятельности, в том 

 числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов Ученик умеет использовать компьютерную 

поиска (в справочных источниках и технику для решения поисковых задач, в том 

открытом учебном информационном числе умеет вводить текст с помощью кла- 

пространстве сети Интернет), сбора, виатуры, фиксировать (записывать) в цифро- 

обработки, анализа, организации, вой форме измеряемые величины и анализи- 

передачи и интерпретации инфор- ровать изображения, звуки, готовить своѐ 

мации в соответствии с коммуника- выступление и выступать с аудио-, видео- и 

тивными и познавательными зада- графическим сопровождением; при этом от 

чами и технологиями учебного соблюдает нормы информационной избира- 

предмета; в том числе умение вво- тельности, этики и этикета. 

дить текст с помощью клавиатуры,  

фиксировать (записывать) в цифро-  

вой форме измеряемые величины и  

19 



 

анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и высту- 

пать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, 

этики и этикета  

Овладение навыками смыслового Ученик предъявляет смысловое чтение про- 

чтения текстов различных стилей и изведений разных стилей и жанров. Ученик 

жанров в соответствии с целями  и адекватно использует речь и речевые сред- 

задачами; осознанно строить речевое ства для эффективного решения разнообраз- 

высказывание в соответствии с зада- ных коммуникативных задач в практической 

чами коммуникации и составлять деятельности и повседневной жизни, он мо- 

тексты в устной и письменной фор- жет составлять тексты в устной и письмен- 

мах    ной форме на определѐнную тему с исполь- 

    зованием разных типов речи: описание, по- 

    вествование, рассуждение. 

Овладение логическими действиями На изученном предметном материале предъ- 

сравнения, анализа, синтеза, обоб- являет овладение логическими действиями 

щения, классификации по родовидо- сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

вым признакам, установления анало- классификации по родовидовым признакам, 

гий и причинно-следственных свя- установленияаналогийипричинно- 

зей, построения рассуждений, отне- следственных связей, построения рассужде- 

сения к известным понятиям ний, отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и Ученик умеет вести диалог, учитывая раз- 

вести диалог; готовность признавать ные мнения; умеет договариваться и при- 

возможность существования различ- ходить к общему решению; умеет задавать 

ных точек зрения и права каждого вопросы, уточняя непонятое в высказыва- 

иметь свою; излагать свое мнение и нии; умеет доказательно формулировать 

аргументировать свою точку зрения собственное мнение. 

и оценку событий    

Определение общей цели и путей ее Ученик активно участвует в коллективном 

достижения; умение договариваться диалоге по постановке общей цели и путей 

о распределении функций и ролей в еѐ достижения, умеет договариваться о рас- 

совместной деятельности; осуществ- пределении функций и ролей при работе в 

лять взаимный контроль в совмест- паре, в творческой группе; умеет осуществ- 

ной деятельности, адекватно оцени- лять взаимный контроль и оказывать в со- 

вать собственное поведение и пове- трудничестве необходимую взаимопомощь, 

 адекватно оценивать собственное поведение 
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дение окружающих и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разре- Ученик проявляет готовность к решению 

шать конфликты посредством учета конфликта посредством учета интересов 

интересов сторон и сотрудничества сторон и сотрудничества, стремиться к коор- 

 динации различных позиций при работе в 

 паре.  

Овладение начальными сведениями Ученик предъявляет освоенность начальных 

о сущности и особенностях объек- сведений о сущности и особенностях объек- 

тов, процессов и явлений действи- тов, процессов и явлений действительности в 

тельности (природных, социальных, соответствии с содержанием конкретных 

культурных, технических и др.) в учебных предметов.  

соответствии с содержанием кон-   

кретного учебного предмета   

Овладение базовыми предметными и Ученик предъявляет освоенность базовых 

межпредметными понятиями, отра- предметных и межпредметных понятий, от- 

жающими существенные связи и от- ражающих существенные связи и отношения 

ношения между объектами и про- между объектами и процессами.  

цессами   

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Предметные результаты обучения представлены в содержании программы 

учебного предмета по каждому классу. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 
жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. обучающиеся 

приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в 
которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных 
и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникаци- 

онных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие без- 
опасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

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

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при по- 
мощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компью- 
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тер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, со- 
хранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
определять возможные источники еѐ получения; критически относиться к ин- 
формации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в про-стых 
учебных и практических ситуациях. 

в результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения. что заложит основу успешной деятельности в 
средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и дру- 

гими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); -организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в ком-пьютере. 

 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

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

формацию; -владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст 
на русском 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; -рисовать изображения на графическом планшете; 
 

-сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-использовать программу распознавания сканированного текста на русском 
языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техниче- 
скому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэшкарты); -описывать по определенному алгоритму 
объект или процесс наблюдения, за- 

писывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инстру- 
менты ИКТ; -собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
эксперимен- 

тах, используя цифровые датчики, камеру. микрофон и другие средства ИКТ, а 
также в ходе опроса людей; 
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-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответ- 
ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование тек- 

ста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; - 
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, сле- 
довать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматиче- 

ский орфографический контроль; использовать. добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида; -искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и спра- 

вочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); -заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критиче- 
ски относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактиро- 
вать, оформлять и сохранять их; -создавать сообщения в виде аудио- и 
видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; -готовить и 
проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; -создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 

-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); - 
размещать сообщение в информационной образовательной среде образова- 

тельного учреждения; -пользоваться основными средствами 
телекоммуникации; участвовать в кол- 

лективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-представлять данные; -создавать музыкальные произведения с 
использованием компьютера и музы- 

кальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «му- 
зыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и 

организация Выпускник научится: 

-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых 
средах; -определять последовательность выполнения действий, составлять 
инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компью- 
терного исполнителя с использованием конструкций последовательного вы- 

полнения и повторения; -планировать несложные исследования объектов и 
процессов внешнего мира. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб- 
ственной деятельности и деятельности группы; -моделировать объекты и 
процессы реального мира. 

 
1.2.2. Русский язык. Родной язык 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 
уровне начального общего образования научатся осознавать язык как основное 
средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к рус- 
скому и родному языку, стремление к его грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творче- 

ских способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с ис- 

пользованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научат- 

ся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. У выпускников, освоивших ос- 

новную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показа- 

телям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нор- 

мах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в це- 

лях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адек- 

ватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформиро- 
ваны коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного уча- 
стия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и ко- 

ординация 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 собствен- 
ного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на ком- 
пьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, 

овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 
родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтак- 
сисом; в объѐме содержания курса научится находить, характеризовать, срав- 

нивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть сло- 
ва, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 
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(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 
освоивших основную образовательную программу начального общего образо- 
вания, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой 
задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образо- 
вания. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные удар- 
ные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мяг- 
кие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико- 
графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложен- 
ному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико- 
графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной ре- 
чи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представ- 

ленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произноше- 
ния слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за по- 
мощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с од- 

нозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебни- 

ке алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового сло- 
варя. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 
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• 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 коммуника- 
тивной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, 
падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, па- 
деж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в про- 
шедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилага- 
тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать пра- 
вильность проведения морфологического разбора; 

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

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 
правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученны- 
ми правилами правописания; 
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• 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 определѐнной 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, помогающих предотвратить еѐ в последующих пись- 
менных работах. 

Содержательная линия «Развитие 
речи» Выпускник научится: 

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

людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разго- 
вор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации обще- 
ния; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

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

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предло- 
жений, 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 собствен- 
ный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 
общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

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

1.2.3. Литературное чтение. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образователь- 
ную программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в си- 
стематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 
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• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоцио- 
нально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 
мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 
российской и советской детской литературы о природе, истории России, о 

судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 
«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся формирование систе- 
мы духовно-нравственных ценностей; 

• начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добросо- 
седских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить поня- 
тия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и 

познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 
взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 

умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведе- 
ний с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искус- 
ства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сфор- 
мировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной лите- 
ратурой, научится находить и использовать информацию для практической ра- 
боты. 

К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обес- 
печена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную само- 
стоятельность и познавательные интересы. 

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

лиза и преобразования художественных, научно-популярных и учебных тек- 
стов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, поль- 
зоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя 

как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять неслож- 

ные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повест- 

вовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, аудио_ и видеоиллюстрации, видеосюжеты и 

анимации и др.). 
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Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алго- 
ритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художе- 

ственных произведений (деление текста на части, составление плана, нахожде- 
ние средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать и 
пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимо- 

действия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах 
поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 
использованием средств телекоммуникации), 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, понимать цель чте- 

ния (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, по- 
иск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художествен- 
ный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и 

героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, опре- 
делять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 
объѐма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 
правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушан- 

ного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 
пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 
смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущ- 
ность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 
героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и ис- 
пользовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанав- 
ливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведе- 

ния; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; нахо- 
дить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафо- 
ра), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегри- 
ровать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с 
общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, 
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простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм 
информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содер- 
жание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опира- 
ясь на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произ- 
ведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 
выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 
чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими воз- 
расту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного тек- 
ста и высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его 
поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (по- 
вествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный от- 
вет на вопрос описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (уста- 
навливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этап- 

ность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; 
составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, ре- 
продукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 
основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 
текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проек- 
ты; 

• способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 
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Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 
пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская лите- 
ратура, структура текста, герой, автор) и средств художественной вырази- 
тельности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора худо- 
жественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе ав- 
торского текста, используя средства художественной выразительности (в 
том числе из текста). 

1.2.4. Иностранный язык (французский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего обра- 
зования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 
роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поли- 

культурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового ин- 

струмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 
смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но 
и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенно- 

стей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позво- 
лит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме пред- 

ставлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной фор- 
мах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио- 
нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентич- 

ности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, 
поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образо- 
вания внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обуча- 

ющихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, соб- 
ственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отно- 

шения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут спо- 
собствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего обра- 
зования у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность 
и готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письмен- 
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ной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический круго- 
зор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его ос- 
новных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить 
и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся рече- 

вые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливы- 
ми и доброжелательными речевыми партнѐрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- 
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходи- 

мые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что за- 
ложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диало- 
ге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 
странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном об- 
щении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сооб- 
щений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 
нѐм 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 на 
изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить 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 основ- 
ное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рожде- 
ния (с опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/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 нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изучен- 
ные слова английского языка; 

• 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 язык 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 ритмико- 
интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 
том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего 
образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с комму- 
никативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интерна- 
циональные 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 определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существитель- 
ные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в 

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

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в по- 
ложительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) 

и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 
выражения временны' х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s inter- 
esting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 
there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 
степени и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова поопределѐнным призна- 

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

1.2.5.Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 
общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окру- 
жающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и простран- 

ственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран- 
ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вы- 
числительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения 
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических зна- 
ний в повседневных ситуациях; 
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• получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятич- 
ном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифмети- 
ческие действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят 
опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распозна- 
вать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами из- 

мерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико- 
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представ- 

лением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необ- 
ходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или само- 
стоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при- 
знаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), ис- 
пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута 

- секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 
сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выпол- 

нять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Арифметические действия 
Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычи- 

тание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов пись- 

менных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 
100 (в том числе с нулѐм 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). 
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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). 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимо- 
связь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 
действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифме- 
тическим способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (от- 
резок, 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 пря- 
моугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 
глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 
различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 
Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

• 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 про- 
гнозы). 

1.2.6. Окружающий мир 

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

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонен- 

тах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 
природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его орга- 

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

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте цен- 
ностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 
российской гражданской идентичности; 

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

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (ме- 
тод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окру- 

жающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 
своѐ место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рацио- 
нально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважи- 
тельного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 
мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 
овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз- 

вивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, гото- 
вить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообще- 
ний; 
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• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравствен- 
ных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологиче- 
ской и культурологической грамотности, получат возможность научиться со- 

блюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 
жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообраз- 

ного 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 инструкциям 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 информации, 
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письмен- 

ных высказываний; 

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

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

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

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить приме- 
ры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 
человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без- 
опасного поведения; использовать знания о строении и функционировании ор- 

ганизма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- 
и видеокамеру, микрофоны и др.) для записи и обработки информации, гото- 
вить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использова- 
нием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
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• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 
еѐ 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 выполнять режим дня, правила рационального пита- 
ния 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 условия- 
ми еѐ реализации. 

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 собы- 
тий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электрон- 

ных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, от- 
носящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп- 
пах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития эти- 

ческих чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво- 
сти, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, вклю- 
чая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поис- 
ка познавательной 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, приоб- 
ретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 
его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательно- 
го учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные до- 
говорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверст- 
никами в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное по- 
ведение и поведение окружающих. 

1.2.7. Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмо- 
циональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравствен- 

ные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отече- 
ственного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духов- 

ным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться 
образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах му- 
зыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 
эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жиз- 
ненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и ис- 
полнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских му- 

зыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и ис- 

кусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизи- 
ровать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музы- 
кальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 
разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 
полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при орга- 
низации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 
духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произ- 
ведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эс- 
тетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различ- 
ных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии му- 
зыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различ- 
ные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно- 

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



41  

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкаль- 
но-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 
творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 
играх. 

Основные закономерности 
музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характер- 
ные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 
музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хо- 
рового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музы- 
кальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских эле- 
ментарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении 
и импровизации); 

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

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

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драма- 
тизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирова- 
ние, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании раз- 
личных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и про- 
фессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициати- 
ву в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творче- 
ства народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- 
_массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты соб- 
ственной музыкально-творческой деятельности (пение, нструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фоно- 
тека, видеотека). 

1.2.8. Изобразительное искусство 
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В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального обще- 
го образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в худо- 
жественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 
выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способ- 
ности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представ- 

ление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоя- 
тельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и под- 

держания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенци- 
ала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся тру- 

долюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 
диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных куль- 
турных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жиз- 
ни родного края, на полнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

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

духовных традиций многонационального народа Россий- 

ской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со- 
причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответ- 

ственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 
графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном кон- 

струировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к приро- 

де, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных фор- 
мах художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пла- 
стических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 
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задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных 
ИКТ-_средств; 

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

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя получен- 

ные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
• различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы ра- 

боты с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их спе- 
цифику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; разли- 

чать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио- 
нальные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественно- 

образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры свое- 
го национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружа- 
ющего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художествен- 
ных 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 со- 
держание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архи- 
тектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в те- 
атре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведени- 
ях, 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, объѐм, фактуру; различные художественные 
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмо- 
циональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной краска- 
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ми; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 
учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, Декоративно- 

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

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
форму предмета; изображать предметы раз личной формы; использовать про- 

стые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, гра- 
фике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилиза- 

цию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно- 

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скуль- 
птуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирова- 
ния в собственной художественно-творческой деятельности; передавать раз- 
нообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 
при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации из- 
вестного, создавать новые образы природы, человека, фантастического суще- 
ства и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 
графики; 

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

Значимые темы искусства. 
О чѐм 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 от- 
ношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспек- 

тивы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного ге- 

роя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ 
отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, челове- 
ка, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 
красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 
вкусам и мнениям; 
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• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отно- 
шение; 

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

1.2.9. Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального 
общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 
мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 
материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

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

ций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах ди- 
зайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 
культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, ис- 
тории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой само- 
реализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовле- 

нии подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно- 
декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско- 
технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики 

рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и группо- 
вых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат пер- 
воначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предме- 

та коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 
совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего объ- 
ѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброже- 
лательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дей- 
ствий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной 

творческой практической деятельности на основе сформированных регулятив- 
ных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования пред- 
стоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных спо- 

собов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов дей- 
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ствий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 
электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 
видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя- 
тельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хо- 

зяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициа- 

тивность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 
труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са- 

мообслуживание Выпускник научится: 

 

• называть наиболее распространѐнные в своѐм регионетрадиционные народ- 
ные промыслы и ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии сво- 

их родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ- 
ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетиче- 

скую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной дея- 
тельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую прак- 
тическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, са- 
моконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего тру- 
да. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 
предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко- 
водством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в про- 
дукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно под- 
бирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно- 



47  

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 
задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов опти- 

мальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки при раз- 
метке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отдел- 
ке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструмента- 
ми: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колю- 

щими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 
и работать с простейшей технической документацией: распознавать простей- 

шие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изго- 
тавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь- 
ность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и 

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

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 

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

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств кон- 
струкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометриче- 
ских формах, с изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной кон- 

структорской задачи или передачи определѐнной художественно- 
эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьюте- 
ром для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компь- 
ютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурса- 
ми: активировать, читать информацию, выполнять задания; 
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 
программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуаль- 
ной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с до- 
ступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

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

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образова- 
ния: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 
деятельности, военной практики; 

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

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

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, 
во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упраж- 
нений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

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

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показа- 
телей развития основных физических качеств; оценивать величину физической 
нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 
систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными спосо- 
бами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; пере- 
двигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими спо- 

собами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития ос- 
новных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и про- 
стейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 
игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллек- 

тивного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характери- 
зовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 
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уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, по- 
движных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 
систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из лично- 
го опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физиче- 
ское, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 
координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила по- 

ведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упраж- 
нениями. 

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

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физ- 
культминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отды- 
ха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) 

и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), ве- 
сти систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных по- 
казателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных за- 
нятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, вынос- 

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

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального разви- 
тия основных физических качеств; 
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• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (переклади- 
на, брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 
мяча разного веса и объѐма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ- 
циональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбина- 
ции; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным пред- 

метам на уровне начального общего образования с примерами заданий для ито- 

говой оценки достижения планируемых результатов представлены в Приложе- 

нии к данной Примерной основной образовательной программе 

начального общего образования. 

 обобщения и др. 

 
I.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения ос- 

новной образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова- 

тельного стандарта начального общего образования в МОУ «СОШ с.Куриловка 

Вольского района Саратовской области» разработана система оцен-ки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обу- 

чающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне 

начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 
 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предмет- 
ных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образова- 
тельных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 
на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения ка- 
чества образования; 
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 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и атте- 
стации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 
тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструмента- 
рия и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфель достиже- 
ний или иные формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или уст- 
ными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические ра- 
боты, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях ре- 
ализации образовательных программ при интерпретации результатов педагоги- 
ческих измерений. 

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ 
начального образования принципов. 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом, инте- 

грированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 
используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, итоговое) оценивание. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 
оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным це- 

лям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности уче- 
ника, но не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 
педагогам, и обучающимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся 
включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и при- 
вычку к самооценке. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов 

Оценка личностных результатов. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 
обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 
блока: 

  — 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 дости- 
жения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ори- 

ентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости. 
Способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов 
участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. Основное со- 
держание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 

ражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образо- 

вательному учреждению; 

— уро- 
ки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

— чувства гордости за 
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к понима- 
нию и сопереживанию чувствам других людей; 

 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 
успех; 

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых зна-ний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенство-ванию 

своих способностей; 

-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координа- 

ции различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 
оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде- 

ния/нарушения моральной нормы. 

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся используемым 
в образовательной программе является оценка личностного прогресса уче-ника 
с помощью портфолио, способствующего формированию у обучающих-ся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, системати- 
зировать, классифицировать. Личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стан- 
дарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов обу- 
чающихся отражает эффективность воспитательной и образовательной дея- 

тельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 
учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познава- 

т- 

ь- 
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тельных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 
на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относят- 
ся: 

Самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; уме- 
ние планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной за- 

дачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления. Умение 
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполне- 

ние на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и само- 

стоятельность в обучении; 

 

ной информации из различных информационных источников; -символические 
средства для создания моделей 

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

 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению анало- 
гий, отнесению к известным понятиям; 

 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представлен- 
ных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени началь- 
ного общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапред- 
метных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение 

задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 
проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, монито- 

ринг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является спо- 

собность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические за- 
дачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и проме- 

жуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учиты- 
ваются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования является достижение предметных и метапредметных ре- 

зультатов начального общего образования, необходимых для продолжения об- 
разования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные ра- 
боты – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 
языку, математике и окружающему миру. В учебном процессе оценка предмет- 

ных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточ- 

н- 
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ных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы обуча- 
ющимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых ра- 
бот – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 

Система оценки знаний по предметам включает: 

1. Внутреннюю оценку (оценка осуществляемая учениками, учителями, адми- 
нистрацией). 

2. Внешняя оценка (осуществляемая внешними по отношению к школе служ- 
бами) 

В системе оценивания в начальной школе используются: 

 

водится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторин- 

говых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результа-ты 

которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

 

и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на ана- 
лизе письменных ответов и работ обучающихся), в том числе – стандартизиро- 

ванные (основанные на результатах стандартизированных письменных работ, 
или тестов) процедуры и оценки; 

 

цесса их формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения; 

 

чения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задача-ми; 

целью получения информации; 

 – портфолио, выставки, презентации, 
и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания по предметам: русскому языку, математике, чтению, окру- 

жающему миру, которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы, по-нятийный аппарат. 

 
- Предметные действия: использование знаково-символических средств, моде- 

лирование, сравнение, группировка и классификация объектов, действия анали- 
за, синтеза и обобщения, установление причинно-следственных связей и ана- 

лиз, поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рас- 
суждения. Источниками информации для оценивания достигаемых образова- 

тельных результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым 
обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения, а 

также для оценивания хода обучения служат: 

ни-проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнооб- 

разные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словники, 

памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки информационных 

у- 

о- 

о- 

и- 
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материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициа- 
тивные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, 
поделки и т.п.); 

дивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе выполнения 

работ; 

 

ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; ьменных 

проверочных 

работ). В описании системы проверочных и учебно-методических материалов 
выделяются следующие позиции: 

1. Стартовая диагностика, в котором представлены ожидаемый уровень пред- 
метной подготовки первоклассников, примеры проверочных заданий и возмож- 
ные структуры проверочных работ в зависимости от методики и времени их 

проведения, а также рекомендации по использованию системы стартовой диа- 
гностики. 

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций 
(по каждому предмету и для каждой дидактической линии) для различных эта- 
пов обучения, включающие описание дидактических и раздаточных материа- 

лов, необходимые для организации учебной деятельности школьников, органи- 
зации системы внутренней оценки, в том числе – диагностической. 

3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомен- 
дации по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивиду- 

альных образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений ученика. 
Портфель достижений ученика: 

 

тия и оценки достижений обучающихся, ориентированным на обновление и со- 

вершенствование качества образования; 

 

зовательных стандартов общего образования второго поколения – формирова-ние 

универсальных учебных действий; 

 

ных действий обучающихся младших классов; лучшие достижения Российской 

школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных 

предметов образовательного плана; 

обучающихся и их родителей в оценоч- 
ную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистиче- 

ского прогнозирования. 

Для системной оценки достижений обучающихся через создание Портфолио 
ученика необходимо: количество комплектов Портфолио соответствующее ко- 

личеству учеников в классе, папки-органайзеры с прозрачными файлами для 
хранения материалов. Портфель достижений представляет собой комплект пе- 

чатных материалов формата А4, в который входят: листы-разделители с назва- 
ниями разделов: 

б- 

а- 

и- 
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  формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам и посещаемых 
учащимися факультативных занятий, реализуемых в рамках ООП школы. 

Обязательными составляющими Портфеля достижений являются материалы 
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных ра- 
бот по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, 

чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и 
глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых УУД. 

наблюдений) за процессом овладения УУД, которые ведет учитель начальных 
классов, учитель -предметник, работающий в классе и другие непосредствен- 
ные участники образовательного процесса. 

 

ной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. Это могут быть ре- 

зультаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях. Основное требование, предъявляемое к материалам 

– отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО. Материалы Портфеля достижений свидетельствуют о сформиро- 
ванности у обучающихся основ умения учиться. индивидуальном прогрессе в 
основных сферах развития личности – мотивационно-смысловой, познаватель- 

ной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 
которой используются при принятии решения о возможности (или невозмож- 

ности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только пред- 
метные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования. Предметом ито- 
говой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 
опорной системы зна- 

ний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного 

класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. В материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хо- 

рошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение зада- 

ний повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, не- 
обходимыми для продолжения образования на следующей ступени. Такой вы- 

вод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксиро- 
вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учеб- 

ной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. Педагогический 

совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

б- 
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обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучаю- 
щимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. В случае если по- 
лученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следу- 

ющую ступень общего образования принимается педагогическим советом с 
учѐтом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентиро- 
ванных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучаю- 
щегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 
учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 
аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов ито- 
говой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо- 

вательной программы начального общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, ре- 
гионального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального обще- 
го образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отсле- 
живание динамики образовательных достижений выпускников начальной шко- 

лы данного образовательного учреждения. В случае если для проведения ито- 
говых работ используется единый, централизованно разработанный инструмен- 

тарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образовательно- 
го учреждения начального общего образования является регулярный монито- 

ринг результатов выполнения трѐх (четырѐх) итоговых работ. 

Виды работ, подлежащие обязательному оцениванию (для портфолио) 



 

Предме- 

ты 
 

 

 

 

 

 

Русский+ 
язык 

Литера- 
турное 
чтение 

 
Матема- 
тика 

 
Окружа- 

ющий 

мир 

Предме- 

ты 

эстетиче- 

ского 

цикла 

Техноло- 

гия 

 
Физиче- 
ская 
культура 

 
Ино- 
странный 
язык 

+ + + + 

+ + + + 

 

 
+ 

 
+ + + 

 
+ + + 

 

 

+ + 

 
+ 

 

 
+ + + 

+ + + 

+ + + + 

 

 
+ + + + + 

 
+ + + + 

 
+ + + + 

 

 

+ + + + 

 
+ + 

 

 
+ + + + 

 

 

В начальной школе используются такие виды оценивания, как стартовая 

диагностика, промежуточная диагностика, текущее оценивание, тесно свя- 
занное с процессом обучения, и итоговое оценивание. 

 

 
 

Предметы Стартовая Промежуточ- Текущее Итоговое 

диагностика ная оценивание оценивание 

 диагностика   

Русский язык + + + + 

Математика + + + + 

Литературное чтение + + + + 

Окружающий мир + + + + 
Предметы - - + + 
эстетического цикла 

Технология - - + + 

Физическая - - + + 
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культура     

Иностранный язык - - + + 
 

Нормы оценок в начальной школе. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по преды- 

дущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета при- 

равниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. "4" ("хо- 

рошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: ис- 

пользование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; ис- 

пользование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала; "3" ("удовлетворительно") - достаточ- 

ный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к кон- 

кретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учеб- 

ному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по прой- 

денному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения ма- 

териала; неполнота раскрытия вопроса; "2" ("плохо") - уровень выполне-ния 

требований ниже удовлетворительного: наличие более б ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недоче- 

тов по пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нерас- 

крытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибоч-

ность ее основных положений. 

Русский язык. 
 

Диктант. 

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана 
аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе 
возможно одно исправление графического характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа вы- 
полнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 
«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа 
написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

нарушение правил орфографии при написании слов; 
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 пропуск и искажение букв в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного 
класса; 

 неправильное написание слов, которые не проверяются правилом 
(списки таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 
 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в 
данном классе, ни в предшествующих классах не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое сло- 
во следующего предложения написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 
За одну ошибку в диктанте считаются: 



два исправления; 
 

две пунктуационные ошибки; 



повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове 
«ножи» дважды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка 
встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а 
вторая опущена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание. 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение само- 

стоятельно применять знания при выполнении работы; «4» - ставится, если 

ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, 

умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и пра- 

вильно выполнил не менее 3/4 заданий; «3» – ставится, если ученик 

обнаруживает усвоение определѐнной части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного матери- 

ала, не справляется с большинством грамматических заданий; «1» – 

ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного зада-ния. 

 
Списывание текста. 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; «4» – 

ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправле-ние (2 

кл.); 1 ошибка и 1 исправление (3 и 4 кл.); 



 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 
исправление (2 кл.); 2 ошибки и 1 исправление (3 и 4 кл.); «2» – ставится, 

если в работе допущены 4 орфографические ошибки (2 кл.); 3 ошибки (3 и 

4 кл.); 

Контрольный диктант. 

1. Объѐм соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 
2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же 

буквы (букварь); перенос слов; единичный пропуск 

буквы на конце слова; 

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но 
каждая следующая подобная считается за отдельную ошибку. 

4 При трѐх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант. 

«5» – не ставится при трѐх исправлениях, но при одной негрубой ошибке 
мож но ставить; «4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. 
и 3 пунктуац.; 

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. 
ошибках; «2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок; 

 

Оценки за грамматические задания. 

«5» – всѐ верно; «4» – не 
менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; «2» – не выполнено больше 
половины общего объѐма заданий; 

 
 

Словарный диктант  Количество слов 

(оценивается строже контрольного диктанта). для словарного дик- 

танта.   

«5» – нет ошибок;  1 класс – 7 – 8 слов; 
«4» – 1 – 2 ошибки;  2 класс – 10 – 12 слов; 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов); 3 класс – 12 – 15 слов; 

«2» – 5 – 7 ошибок;  4 класс – до 20 слов. 

Контрольное списывание. 

«5» – нет ошибок;   

«4» – 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«2» – 3 ошибки (2 – 4 кл.);   

Математика.   

Контрольная работа.   

Примеры. Задачи.  

«5» – без ошибок; «5» – без ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки; «4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 

«3» – 2 – 3 ошибки; «3» – 2 – 3 ошибки (более половины 

работы сделано верно).   

«2» – 4 и более ошибок. «2» – 4 и более ошибок. 

Комбинированная.   

«5» – нет ошибок;   
 61  
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«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; «3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые 
ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; по- 
рядок действий, неправильное решение задачи; не доведение до конца ре- 
шения задачи, примера; невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приѐмы вычисления; непра- 
вильная постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно 

оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведе- 
ние до конца преобразований. 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суж- 

дения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

Знания и умения обучающихся по природоведению оцениваются по ре- 

зультатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные рабо- 

ты, которые не требуют полного обязательного письменного ответа, что 

связано с недостаточными возможностями письменной речи обучающихся. 

Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

- поиск ошибки; 

- выбор ответа; 

- продолжение или исправление высказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит 

проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвиже- 

ния обучающихся. 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает 

учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает 

связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), 

правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все 

поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает отдель- 

ные неточности в изложении фактическою материала, в использовании от- 

дельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет 

сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учеб- 

ного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать 

результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать 

предусмотренные программой связи между объектами и явлениями приро- 

ды, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 
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недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не оправляется с выполнением практиче- 

ских работ даже с помощью учителя. 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем кон- 

тролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной рабо- 

той и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает задания средней трудности. 

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разде- 

лам. Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". 

Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("за- 

чет"), если он дал не менее 75% правильных ответов. Как один из вариан- 

тов оценивания: 

"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены 

правильно; "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными 

погрешностями; "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

Обучающихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для 

этого надо выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уро- 

ков. Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, аналогичные 

включенным в тест и выполнить их вместе с обучающимися. 
 

Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" 
 

"4" 
 

"5" 

 

НОРМЫ ОЦЕНОК ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каж- 

дого учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим 

критериям: 

- беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в 

каждом классе и в каждой четверти она разная), но не 

выполнено одно из остальных требований. 
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Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не 
выполне-но два других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены 
остальные три требования или не выполнена норма беглости, а 
остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке, 

когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял про- 
читанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое ко- 

личество слов, ставится положительная отметка. 

 
Чтение наизусть 

Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно чита- 
ет. 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные не- 
точности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое 
усво-ение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 
вос-производит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования Оценка 

"3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 
4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования Оценка "4" - 

допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 

Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по 
плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос 

чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 
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Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не 
умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает 
речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание 
прочитанного. 2 класс: Обязательный уровень: 

 

классы Обязательный уровень Возможный уровень 

1ч 2ч Зч 4ч 1ч 2ч Зч 4ч 

1 класс - 10-15 15-20 20-30 - 20-25 25-30 30-35 

2 класс 40сл 50 55 60 55 60 65 70 

3 класс 65 70 75 80 75 80 85 90 

4 класс 85 90 95 100 95 100 105 1 10 

Чтение наизусть - 10-12 стихотворений, 1-3 отрывка из прозы 2 класс: 
Возможный уровень: Чтение наизусть - 15-16 стихотворений, 4-5 отрывков 
из прозы. 

Критерии оценки работ творческого характера. 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рас- 

сказы по картинкам, личному опыту и т.д. на начальном уровне школы все 
творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная 

оценка за них не выставляются и в классный журнал не заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения 
выставляется одна отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный 
год, в четвертом – 2 контрольных изложения за год. Оценки за контроль- 
ные изложения выставляются через дробную черту – за содержание и 

грамматику. В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в 
журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку. 

Нормы оценки работ творческого 
характера. За содержание: 

- оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизве- 
дение авторского текста (изложение), логически оправданное раскрытие 

темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное ре- 
чевое оформление. Допустимо не более одной речевой неточности; 

- оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информа- 
цию по авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незна- 
чительные нарушения в последовательности изложения мыслей, отдель- 

ные фактические и речевые неточности. Допустимо не более трех речевых 
недочетов в содержании и построении текста; 

- оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исход- 
ного) текста (изложение), отклонение от темы (в основном она достовер- 

на, но допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 
мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность словаря, речевые 

неточности. Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и по- 
строении текста; 

- оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные 
отступления от авторского текста, большое количество неточностей фак- 



 

тического характера, нарушение последовательности изложения мыслей, 
отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в рабо- 
те допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и 

построении текста. 

За грамотность: 

- оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных 
ошибок, допустимо одно-два исправления; 

- оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуацион- 
ной ошибки, одно – два исправления; 

- оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуа- 
ционные, одно – два исправления; 

- оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре 
пунктуационных, три-четыре исправления. 

ТЕМП И ОЦЕНИВАНИЕ ЧТЕНИЯ 

1-й класс I четверть 5-10 сл/м II четверть 11-15сл/м III четверть16-24 
сл/м IV четверть 25-30 сл/м 

2 класс 25-30 сл/м 31 -40 сл/м 41-45 сл/м 46-50 сл/м 
3 класс 50-54 сл/м 55-60 сл/м 6 1-69 сл/м 70-75 сл/м 
4 класс 70-74 сл/м 75-80 сл/м 81-90 сл/м 91 -95 сл/м 

Объѐм, оцениваемый при выразительном чтении: 

2 класс- 1/4 страницы 3 класс- 1/3 стр. 4 класс- 1/2 стр. 

ПАСПОРТ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛА 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОУ «СОШ с.КУРИЛОВКА ВОЛЬ- 

СКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
РАЗДЕЛ ООП СОДЕРЖАНИЕ КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПОДРАЗ- 

НОО РАЗДЕЛОВ ДЕЛОВ 

Ι Ι . 2.1.Программа 2.1.1. Ценностные ориентиры 

Содержатель- формирования у начального общего образования 

ный раздел обучающихся 2.1.2. Характеристика универсаль- 
 универсальных ных учебных действий на ступени 
 учебных действий. начального общего образования 
  2.1.3. Связь универсальных учеб- 
  ных действий с содержанием 
  учебных предметов 
  2.1.4. Информационно- 
  коммуникационные технологии — 
  инструментарий универсальных 
  учебных действий. Формирование 
  ИКТ- компетентности обучаю- 
  щихся 
  2.1.5. Преемственность програм- 
  мы формирования универсальных 
  учебных действий при переходе от 
  дошкольного к начальному и ос- 
  новному общему образованию 
 2.2. Программы 2.2.1. Общие положения 
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 отдельных учебных 2.2.2. Основное содержание учеб- 

предметов, курсов и ных предметов 

курсов внеурочной 2.2.2.1. Русский язык 
деятельности. 2.2.2.2. Литературное чтение 

 2.2.2.3. Английский язык 
 2.2.2.4. Математика и информати- 
 ка 
 2.2.2.5. Окружающий мир 
 2.2.2.6. Основы духовно- 
 нравственной культуры народов 
 России 
 2.2.2.7. Изобразительное искус- 
 ство 
 2.2.2.8. Музыка 
 2.2.2.9. Технология 
 2.2.2.10. Физическая культура 

 2.3. Программа ду- 2.3.1. Цель и задачи духовно- 

ховно- нравственного развития и воспи- 

нравственного раз- тания обучающихся 

вития, воспитания 2.3.2. Основные направления и 

обучающихся ценностные основы духовно- 

на ступени началь- нравственного развития и воспи- 

ного общего обра- тания обучающихся 

зования. 2.3.3. Принципы и особенности 
 организации содержания духовно- 
 нравственного развития и 
 воспитания обучающихся 
 2.3.4. Основное содержание ду- 
 ховно-нравственного развития и 
 воспитания обучающихся 
 2.3.5. Виды деятельности и формы 
 занятий с обучающимися 
 2.3.6. Совместная деятельность 
 образовательного учреждения, се- 
 мьи и общественности по духов- 
 но-нравственному развитию и 
 воспитанию обучающихся. 
 2.3.7. Повышение педагогической 
 культуры родителей (законных 
 представителей) обучающихся 
 2.3.8. Планируемые результаты 
 духовно-нравственного развития и 
 воспитания обучающихся. 

 2.4. Программа 2.4.1. Цели и задачи программы 

формирования 2.4.2. Этапы организации работы 

экологической по реализации программы 

культуры, здорово- 4.2.3. Основные направления, 
67 
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 го и безопасного формы и методы реализации про- 

образа жизни. граммы 
 2.4.4. Системная работа по фор- 
 мированию экологической куль- 
 туры здорового и безопасного об- 
 раза жизни 
 2.4.5. Критерии и показатели эф- 
 фективности деятельности обра- 
 зовательного учреждения 
 2.4.6. Комплексный план меро- 
 приятий в рамках Программы эко- 
 логической культуры здорового и 
 безопасного образа жизни «Здоро- 
 вье» 

 2.5. Программа 2.5.1. Цели и задачи программы 

коррекционной ра- 2.5.2. Этапы организации работы 

боты по реализации программы . 
 2.5.3. Основные направления, 
 формы и методы реализации про- 
 граммы 
 2.5.4. Критерии и показатели эф- 
 фективности деятельности обра- 
 зовательного учреждения 
 2.5.5. Комплексный план меро- 
 приятий в рамках Программы 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования Программа 
формирования «Универсальных учебных действий» является составной 

частью ООП НОО МОУ «СОШ с.Куриловка». Программа составлена на 
основе ФГОС начального общего образования. Предназначением про- 

граммы является формирование способности и готовности обучающихся 
реализовывать универсальные учебные действия, составляющие инва- 

риантную основуобразовательного процесса в период предшкольного об- 
разования и начального общего образования для всех детей. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освое- 
ния метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в 
рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в ре- 

альных жизненных ситуациях. Как и программы по отдельным учебным 
предметам, программа формирования универсальных учебных действий 

(далее УУД) конкретизирует соответствующие разделы содержания учеб- 
ных курсов. 

Задачи программы: 
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жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содер- 
жит: 

исание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

и- 

кативных универсальных учебных действий. 

ь- 

ных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

учебных действий по ступеням общего образования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сальных учебных де ствий; й-ствия и определить условия формирования 

в образовательном процессе и 
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Программа формирования универсальных учебных действий является ос- 
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новой для разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
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ФГОС начального общего образования определяет ценностные 
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ориентиры содержания образования на ступени начального общего 
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образования сле-дующим образом: 
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1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
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- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 



77 
 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
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- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 
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культур, национальностей, религий; 
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- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
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- уважение истории и культуры каждого народа. 

Формирование психологических условий развития общения, 
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кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 
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- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 
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- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, призна- 

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 
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позиций всех участников. Развитие ценностно-смысловой сферы личности 

на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 
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стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как соб- 

ственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести - как регуляторов морального поведения; 
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- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе зна- 

комства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос- 

питанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна- 

тельности, мотивов познания и творчества; 
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Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации: формирование самоуважения и 
эмоциональ-но-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 
результа-ты; 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. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени 
начального общего образования. Характеристика личностных, регулятив- 

ных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 
обучающихся.Термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствова-нию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика 
лич-ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсаль-ных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и со- 

бытия с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в соци- 

альных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
лич-ностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между це- 
лью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между резуль- 

татом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осу- 
ществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация,  в том числе,   и  оценивание 
усваивае-мого содержания (исходя из социальных  и личностных 

ценностей), обес-печивающее личностный моральный выбор. 
Регулятивные  универсальные учебные  действия обеспечивают 

обучаю-щимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения то-го, 

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

• планирование — определение последовательности промежуточных 
целей с учѐтом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 
зна-ний, его временных характеристик; 
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• контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан- 
ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 
его результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, 

учите-лем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 
что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка ре- 
зультатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. Познавательные универсальные учебные действия 
включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и реше-ние проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 
рабо-чих задач с использованием общедоступных в начальной школе 
инстру-ментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме; 

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

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в за- 
висимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушан- 

ных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 
информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественно- 

го, научного, публицистического и официально-делового стилей; понима- 
ние и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание ал- 
горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знако-во-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 
мо-дель, где выделены существенные характеристики объекта 
(простран-ственно-графическая или знаково-символическая) ; 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяю- 
щих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще- 
ственных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
до-страивание с восполнением недостающих компонентов; 



 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 
объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвер- 
ждений; 

• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и по- 

искового характера. Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других людей, 

партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрировать- 

ся в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаи- 
модействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 
и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие ре- 
шения и его реализация; 

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

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в со- 
ответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологиче- 

ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуни- 

кации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных 
действий и об-щей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений 
к себе. 

Формирование УУД в начальной школе МОУ «СОШ с.Куриловка»(в 
соответствии с преемственностью с дошкольным образова-нием) 
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Действие Где прохо- Как проходит фор- Действие 
 дит форми- мирование  

Сформирован- Планируемые   Планируемые результа- 

ность УУД у де- результаты на 
рование УУД(формы, методы 

ты по формированию 

тей при поступле- 

нии в школу 

конец 

1 класса 

УУД и технологии) УУД у выпускников 

начальной школы 

Личностные УУД Цель: обеспечивают развитие таких качеств личности как способность 
соотносить свои поступки 

с общепринятыми этическими нормами, нормами морали, оценивать нравственный аспект своего 
поведения. 
Функции: направлены на осознание жизненных смыслов и ценностей 

Проявляет Проявляет -урок -Задания с невоз- Устанавливает взаимо- 
самостоятель- самостоятель- -внеурочная можным (пока) связь между целью 
ность ность деятель- решением. учебной деятельности и 

в разных видах в разных видах ность -Столкновение мне- мотивом. 

детской детской  ний Определяет результат 

деятельности. деятельности.  -Оценка поступков учения. Отвечает на во- 

Оценивает себя Оценивает себя  -Выбери задание, прос цели обучения. 

и свои поступки и свои  которое ты сможешь Работает на результат 
 поступки  сделать  

Открыто Умеет 
адаптироваться 

к сложным 

ситуациям 

-урок -Создание проблем- Умеет адаптироваться к 
относится к -внеурочная ных ситуаций динамично 

внешнему миру деятель- -Групповая работа со изменяющемуся и раз- 

и чувствует ность сменой ролей вивающемуся миру. 
уверенность в -внешко -Исследовательская Делает личностный вы- 

своих силах льная деятельность бор на основе норм 
 деятель-  морали 
 ность   

Соблюдает Умеет 
применять 

знания 

о безопасном и 

здоровом 

образе жизни 

-урок -Дежурство Ценит природный мир. 
правила -внеурочная -Проигрывание ро- Проявляет 

гигиены и деятель- лей в определѐнных готовность следовать 

ухода за телом, ность ситуациях нормам 

выполняет -внешко -Субботники природоохранного, не- 

элементарные льная -Распространение расточительного, 

приемы деятель- поручений здоровьесберегающего 

закаливания, ность -Классные часы поведения 

охраны своей -семья -Выбор ответствен-  

жизни  ного за порученное  

  дело  

Взаимодейству Взаимодей- -урок -Технология «Сине- Ориентируется в соци- 
ет со ствует со -внеурочная ма» альных ролях. Умеет 

сверстникамии сверстниками деятель- -Прогнозирование выстраивать межлич- 

взрослыми и взрослыми ность поступков и их ностные отношения 

через участие в через участие -нешколь Последствий  

совместных в совместной ная -Метод сериала  

играх. В игре деятельности. деятель- -Групповая работа со  

ведет переговоры, В игре ведет ность сменой ролей  

договаривается, переговоры, -семья -Дебаты  

учитывает договаривает-  -Соревнование  

интересы других, ся, учитывает  -Урок-конференция  

сдерживает интересы  -Столкновение мне-  

свои эмоции. других участ-  ний  

В обществе ников,  -Проигрывание ситу-  

сверстников умеет сдержи-  аций  

умеет выбирать вать свои эмо-  -Приѐм незавершѐн-  

себе род занятий, ции  ной сказки  

партнеров    
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Обсуждает Обсуждает -урок -Оценка поступков Умеет избегать кон- 

возникающие возникающие -внеурочная -Прогнозирование фликтных 

проблемы, проблемы, пра- деятель- поступков и их ситуации и находить 

правила, может вила, ность последствий выходы из спорных 

поддержать может поддер- -внешко -Создание идеальных ситуаций 

разговор на жать разговор льная образцов, эталонов  

интересную на интересную деятель- -Приѐм антиципации  

для него тему для неготему ность -Приѐм незавершѐн-  

   ной сказки  

   -Технология «Сине-  

   ма»  

Доброжелатель Понимает чув- -урок, -Создание проблем- Доброжелательно, эмо- 
но относится к ства других -внеурочная ных ситуаций; ционально- 
окружающим; людей и деятель- -Исследовательская нравственно отзывается 

отзывчив к сопереживает ность, деятельность на чувства других 

переживаниям им -внешко -Дела для села и рай- людей, умеет сопережи- 
другого  льная она вать 

человека, умеет  деятель-   

уважать  ность;   

достоинство  -семья   

других     

Положительно Ориентируется -урок, -Классные часы Соотносит поступки и 
относится к в нравственном -внеурочная -Самооценка своей события 
себе, обладает содержании и деятель- деятельности с принятыми этически- 

чувством смысле как ность, -Ситуация недоста- ми принципами, 

собственного собственных -внешко точности информа- моральными нормами 

достоинства поступков, так льная ции  

 и поступков деятель- - Групповая работа  

 окружающих ность; со сменой ролей  

 людей -семья - Ролевая игра  

 Понимает -урок, -Создание идеальных Определяет причины 

предложения и -внеурочная образцов и эталонов успеха в учебной дея- 

оценки учите- деятель- на примере литера- тельности; анализирует 

лей, товари- ность, турных произведе- и контролирует резуль- 

щей, родителей -внешко ний тат, соответствие 

и других людей льная -Классные часы результатов требовани- 
 деятель- -Семейные праздни- ям конкретной 
 ность; ки задачи; понимает пред- 
 -семья -Субботники ложения и оценки 
  -Проигрывывание учителей, товарищей, 
  ролей в определѐн- родителей и др. людей 
  ных ситуациях  

 Умеет оцени- -урок, -Проигрывание ситу- Может оценивать себя 

вать себя по -внеурочная аций на основе критериев 

критериям, деятель- -Самооценка успешности учебной 

предложенным ность, -Выбор ответствен- деятельности 

взрослыми -внешко ного за дела класса  

 льная -Выбор задания, ко-  

 деятель- торое ты сможешь  

 ность; сделать  

 -семья   

 Положительно -урок -Оценка поступков Положительно относит- 
относится к -внеурочная -Прогнозирование ся к школе, 

школе деятель- поступков ориентируется на со- 
 ность -Создание проблем- держательные моменты 
 -внешко ных ситуаций школьной действитель- 
 льная -Антиципация ности, принимает 
 деятель- -Столкновение двух образец "хорошего уче- 
 ность мнений ника" 
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  -семья -Незавершенная  
(самостоя- сказка 

тельно) -Классные часы 

 Уважительно -урок -Диспут Уважительно относится 
относится к -внеурочная -Дискуссия к другому 

другому деятель- -Взаимоопрос мнению, истории и 

мнению ность -Взаимообучение культуре других наро- 
 -внешко -Дебаты дов 
 льная -Проигрывание ситу-  

 деятель- аций  

 ность -Групповая работа со  

 -семья сменой ролей  

 (самостоя- -Распределение по-  

 тельно) ручений  

  -Классные часы  

  -Столкновение мне-  

  ний  

 Бережно отно- -урок -Дежурство Бережно относится к 

сится к -внеурочная -Субботники материальным и 

материальным деятель- -Дела для села, шко- духовным ценностям 

ценностям ность лы, класса  

 -внешко -Классные часы  

 льная -Столкновение мне-  

 деятель- ний  

 ность   

 -семья   

 (самостоя-   

 тельно)   

 Уважает и -урок -Классные часы Уважает и принимает 

принимает -внеурочная -Школьные праздни- ценности семьи и 
ценности семьи деятель- ки общества 

и общества ность -Экскурсии в музей  

 -внешко -Встречи с ветерана-  

 льная ми, родителями,  

 деятель- людьми  

 ность разных профессий  

 -семья -Столкновение мне-  

 (самостоя- ний  

 тельно)   

 Любит свой -урок -Классные часы Умеет нести ответ- 
народ, край и -внеурочная -Школьные праздни- ственность 
Родину деятель- ки за свои поступки 

 ность -Экскурсии в музей  

 -внешко -Встречи с ветерана-  

 льная ми, родителями,  

 деятель- Людьми разных про-  

 ность фессий  

 -семья -Проигрывание ро-  

 (самостоя- лей  

 тельно) -Встречи с инспекто-  

  рами ПДН, ПБ  

  -Столкновение  

  мнений  

Регулятивные УУД Цель: обеспечивают развитие умения регулировать свою деятельность: 
ставить цель с учетом 

изученного и усвоенного; составлять план и последовательность своих действий; прогнозировать 

уровень усвоения, результата, необходимого времени; контролировать с целью установления 
откло-нений; корректировать (вносить дополнения), оценка качества усвоения; волевая 
саморегуляция (способ- 
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ность к преодолению препятствий). 
Функции: обеспечивают постепенный переход к саморегуляции и самоуправлению 

Проявляет Принимает и -урок -Графический дик- Ставит учебную задачу 
инициативу и сохраняет -внеурочная тант на основе 

самостоятель учебную деятель- -Таблицы Шульце соотнесения того, что 

ность в разных задачу ность -Проектная деятель- уже известно и 

видах детской  -внешко ность усвоено учащимися, и 

деятельности  льная  того, что еще не 
  деятель-  известно 
  ность   

  -семья   

  (самостоя-   

  тельно)   

Умеет В сотрудниче- -урок -Упражнение «Найди Самостоятельно выде- 
обсуждать стве с -внеурочная слово» ляет ориентиры дей- 

возникающие учителем деятель- -Упражнения «Обра- ствия в новом 

проблемы, учитывает ность зец и правило» учебном материале 

правила. Умеет выделенные -внешко -Проектная деятель-  

выбирать себе педагогом льная ность  

род занятий ориентиры деятель-   

 действия в но- ность   

 вом учебном -семья   

 материале (самостоя-   

  тельно)   

Способен вы- Переносит -урок -Упражнения «Найди Прогнозирует результат 
строить навыки по- -внеурочная и исправь ошибки» и уровень усвоения зна- 

внутренний строения деятель- -Приѐм « Исправь ний, его временных ха- 

план действия внутреннего ность ошибки» рактеристик 

в игровой плана действий -внешко   

деятельности из игровой льная   

 деятельности в деятель-   

 учебную ность   

  -семья   

  (самостоя-   

  тельно   

Проявляет Владеет спосо- -урок -Создание зоны Вносит изменения в ре- 
умения бами -внеурочная «Знаю – не знаю» зультат своей 

произвольности самооценки деятель- -Поиск дополнитель- деятельности исходя из 

предметного выполнения ность ной информации для оценки этого результата 

действия, действия, адек- -внешко доказательств самим обучающимся, 

произвольные ватно льная  учителем, товарищами 

предметные воспринимает деятель-   

действия предложения ность   

 и оценку учи- -семья   

 телей, (самостоя-   

 товарищей, тельно)   

 родителей и    

 других людей    

 Планирует -урок -Графические дик- Умеет планировать, т. е. 
 совместно -внеурочная танты определять 
 с учителем деятель- -Таблицы Шульце последовательность 
 свои действия ность - Сознание зоны промежуточных целей с 
 в -внешко «Знаю – не знаю» учетом конечного ре- 
 соответствии льная -Неполная информа- зультата; умеет 
 с поставленной деятель- ция составлять план и опре- 
 задачей и усло- ность - Поиск дополни- делять 
 виями -семья тельной информации последовательность 
 ее реализации (самостоя- - Исследовательская действий 
  тельно) деятельность  
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 Осваивает -урок -Упражнение «Найди Вносит необходимые 

правила -внеурочная слово» дополнения 

планирования, деятель- - Упражнение «Обра- и изменения в план и 

контроля спо- ность зец и правило» способ действия в 

соба решения -внешко - Проектная деятель- случае расхождения 
 льная ность эталона, реального 
 деятель- - Упражнение действия и его 
 ность «Найди и исправь результата 
 -семья ошибки»  

 (самостоя-   

 тель   

Осваивает спо- -урок - Поиск дополни- Соотносит способ дей- 
собы -внеурочная тельной информации ствия и его результат 

пошагового деятель- -Проектная деятель- с заданным эталоном 

итогового кон- ность ность  

троля резуль- -внешко - Исследовательская  

тата льная деятельность  

 деятель- -Решение примеров и  

 ность задач  

 -семья   

 (самостоя-   

 тельно)   

 -урок - Поиск дополни- Выделяет и понимает 
 -внеурочная тельной информации то, что уже усвоено и 
 деятель- -Проектная деятель- что еще нужно усвоить, 
 ность ность осознает качество и 
 -внешко - Исследовательская уровень усвоения 
 льная деятельность  

 деятель- -Упражнения «Найди  

 ность общее, найди  

  различия»  

  -Упражнение «Найди  

  и исправь  

  ошибки»  

  - Сознание зоны  

  «Знаю – не знаю»  

  -урок - Поиск дополни- Владеет способами мо- 

-внеурочная тельной информации билизации сил 

деятель- - Проектная деятель- и энергии, обладает 
ность ность способностью к 

-внешко - Исследовательская волевому усилию (к вы- 

льная деятельность бору в ситуации моти- 

деятель- -Упражнение «Найди вационного конфликта) 

ность и исправь ошибки» и умеет преодолевать 
-семья - Сознание зоны препятствия 

(самостоя- «Знаю – не знаю»  

тельно)   

-урок - Поиск дополни- Самостоятельно органи- 

-внеурочная тельной информации зует поиск 

деятель- - Проектная деятель- информации, сопостав- 

ность ность ляет полученную 

-внешко - Исследовательская информацию с имею- 

льная деятельность щимся жизненным 

деятель- - Сознание зоны опытом 

ность «Знаю – не знаю»  

-семья   

(самостоя-   

тельно)   

Познавательные УУД 
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Цель: включают общеучебные УУД: постановка проблемы, учебной цели, работа с информацией, 

моделирование, структурирование, рефлексия; логические УУД: анализ, синтез, сравнение, сериация, 

классификация, выход на следствие, причинно- – следственные связи, логическая цепь, доказатель- 

ство, гипотеза, обоснование; постановка и решение проблемы, творческое действие. 
 

Функции: переработка информации, логические действия и операции 

Общеучебные 

Умеет слушать, Слушает и по- -урок -Работа с литерату- Понимает цель чтения и 
понимать и нимает -внеурочная рой (текстами) на осмысливает 

пересказывать речь других, деятель- уроке и во внеуроч- прочитанное 

простые тексты выразительно ность ной деятельности  

 читает -внешко -Упражнения на  

 и пересказыва- льная сравнение и отброс  

 ет небольшие деятель- лишнего  

 тексты ность -Подпиши иллю-  

  -семья страцию словами  

  (самостоя- текста  

  тельно) -Составление кон-  

   спекта по тексту (ко-  

   дировка)  

   -Заполни таблицу,  

   заполни схему по  

   тексту  

   -Составь план рас-  

   сказа  

   -По сжатому плану  

   составь рассказ  

   -Составить вопросы  

   к тексту  

   -Составь рекламу  

   какому-то объекту  

Проявляет Проявляет -урок -Задания типа «Что Выбирает наиболее эф- 
самостоятель- самостоятель- -внеурочная произойдѐт если …» фективные 

ность ность деятель- -Диспуты-Дискуссии способы решения задач 

в игровой в игровой ность -Дебаты в зависимости от кон- 

деятельности, деятельности, -внешко -Решение задач с ис- кретных условий 

выбирая ту или выбирая ту или льная пользованием раз-  

иную игру и иную игру и деятель- личных  

способы ее способы ее ность способов  

осуществления осуществления -семья -Соотнеси схему с  

  (самостоя- задачей, задачу с ре-  

  тельно) шением  

   схематическим,  

   -Докажи…  

   -Реши задачу разны-  

   ми способами, выбе-  

   ри самый рациональ-  

   ный  

   -Анализ задач  

Умеет Умеет исполь- -урок -Моделирование (со- Умеет выявить общие 
использовать зовать -внеурочная ставь схему, модель законы, 

предметные предметные деятель- чего-либо) определяющие данную 
заместители, а заместители, а ность -Подпиши иллю- предметную 

также также -внешко страцию словами область 

понимать понимать льная текста  

изображения и изображения и деятель- -Составление кон-  

описывать описывать ность спекта по тексту (ко-  

изобразительн изобразитель- -семья дировка)  

ыми ными (самостоя- -Сравни что-то… по  
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средствами средствами тельно) данным критериям  
увиденное и увиденное и (сравнение разных 

свое отношение к свое отноше- объектов) 

нему ние к нему -Выбери самостоя- 
  тельно критерии для 
  сравнения двух объ- 
  ектов 
 Находит отве- -урок -Работа с литерату- Извлекает необходимую 
 ты на вопросы, -внеурочная рой (текстами) на информацию из про- 
 используя свой деятель- уроке и во слушанных текстов 
 жизненный ность внеурочной деятель- различных жанров 
 опыт и -внешко ности  

 различную льная -Упражнения на  

 информацию деятель- сравнение и отброс  

  ность лишнего  

  -семья -Составь план рас-  

  (самостоя- сказа  

  тельно) -По сжатому плану  

   составь рассказ  

   -Составить вопросы  

   к тексту  

   -Составь рекламу  

   какому-то объекту  

 Умеет работать урок -Составь план рас- Самостоятельно создает 
 по предложен- -внеурочная сказа алгоритм 
 ному учителем деятель- -Составь рекламу деятельности при реше- 
 плану ность какому-то объекту нии проблем 
  -внешко -Составь из частей творческого и поисково- 
  льная предложение, посло- го характера 
  деятель- вицу,  

  ность текст  

  -семья   

  (самостоя-   

  тельно)   

 Использует урок -Графический дик- Моделирует преобразо- 
 знаково - -внеурочная тант вание объекта (про- 
 символические деятель- -Упражнение «Найди странственно- 
 действия ность слово» графическое или знако- 
  -внешко  во-символическое) 
  льная   

  деятель-   

  ность   

  -семья   

  (самостоя-   

  тельно)   

 Выделяет и -урок -Работа с дополни- Самостоятельно выде- 

формулирует -внеурочная тельной информаци- ляет и формулирует по- 
познаватель- деятель- ей знавательную цель 

ную цель ность -Проектная и иссле-  

с помощью  довательская дея-  

учителя  тельность  

Осуществляет -урок -Сравнение разных Самостоятельно осу- 
поиск -внеурочная объектов ществляет поиск 

и выделяет деятель- -Работа с дополни- и выделяет необходи- 

конкретную ность тельной информаци- мую информацию 

информацию с  ей  

помощью учи-  -Найди подтвержде-  

теля  ние к тому что…  

Находит урок - Работа с дополни- Применяет методы 
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 информацию в -внеурочная тельной информаци- информационного поис- 

словаре деятель- ей ка, в т. ч. с 
 ность -Найди подтвержде- помощью 
 -внешко ние к тому что… компьютерных средств 
 льная   

 деятель-   

 ность   

 -семья   

 (самостоя-   

 тельно)   

Умеет с помо- -урок -Оценка деятельно- Осуществляет рефлек- 

щью учителя сти с помощью цве- сию способов и 

давать оценку та, знаков условий действия, кон- 
одного вида -Заполни таблицу по троль и оценку процесса 

деятельности результатам урока и результатов 

на уроке -Проектная деятель- деятельности 
 ность  

 - Упражнение «Со-  

 ставь вопрос по ито-  

 гам» «Задай вопрос  

 товарищу и оцени  

 ответ»  

 - Упражнение «Со-  

 ставь цепочку»  

 -Само и взаимооцен-  

 ки деятельности  

Строит речевое -урок -Диспуты Осознанно и произволь- 

высказывание в -внеурочная -Дискуссии но строит 
устной форме с деятель- -Дебаты речевое высказывание в 

помощью ность -Проблемный диалог устной 

учителя  -Столкновение мне- и письменной форме 
  ний  

  -Поиск дополнитель-  

  ной информации для  

  доказательств  

 -урок -Диспуты Определяет основную и 

-внеурочная -Дискуссии второстепенную ин- 

деятель- -Дебаты формацию 

ность -Проблемный диалог  

 -Столкновение мне-  

 ний  

 -Поиск дополнитель-  

 ной информации для  

 доказательств  

 -Неполная информа-  

 ция  

 урок -Диспуты Свободно ориентирует- 
-внеурочная -Дискуссии ся в текстах 

деятель- -Дебаты художественного, науч- 

ность -Проблемный диалог ного, публицистическо- 

-семья -Поиск дополнитель- го и официально- 

(самостоя- ной информации для делового стилей, вос- 

тельно) доказательств принимает их 
урок -Диспуты Понимает и адекватно 

-внеурочная -Дискуссии оценивает язык средств 

деятель- -Дебаты массовой информации 

ность -Проблемный диалог  

-семья -Столкновение мне-  

(самостоя- ний  
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  тельно)   

урок -Поиск дополнитель- Выбирает вид чтения в 
-внеурочная ной информации зависимости 

деятель- для доказательств от цели 

ность -Создание зоны  

-семья «Знаю – не знаю»  

(самостоя-   

тельно)   

урок -Поиск дополнитель- Структурирует знания 
-внеурочная ной информации для 

деятель- доказательств 
ность -Создание зоны 

-семья «Знаю – не знаю» 

(самостоя-  

тельно)  

Логические 

Умеет следовать Группирует -урок -Заполнение таблицы Анализирует объекты с 
образцу, правилу, предметы и их -внеурочная по образцу целью 

инструкции образы деятель- -Решить задачу раз- выделения признаков 
 по заданным ность ными способами (существенных, 
 учителем  -Упражнения «Со- несущественных) 
 признакам  ставь цепочку»,  

   «Составить план рас-  

   сказа»  

   -Приѐм « Калейдо-  

   скоп»  

Умеет увидеть Группирует -урок -Составить из частей Проводит синтез (со- 
целое раньше предметы и их -семья предложение ставляет 

его составляющих образы - внеуроч- -Упражнение «По целое из частей, в т. ч. 
 по заданным ная сжатому плану самостоятельно 
 признакам деятель- составить достраивает и восполня- 
  ность рассказ» ет недостающие 
    компоненты) 

Задает вопросы: Устанавливает -урок -Упражнение «Со- Устанавливает причин- 
как, почему, последователь- -внеурочная ставить вопросы к но-следственные связи 
зачем? ность основ- деятель- тексту»  

Интересуется ных событий в ность -Упражнение «Со-  

причинно- тексте -семья ставить рекламу  

следственными   Заданному объекту»  

связями   - Предположите, вы-  

   двиньте гипотезу  

   -Докажите  

 Классифициру- -урок -Выбери самостоя- Самостоятельно клас- 
 ет объекты -внеурочная тельно критерии для сифицирует объекты 
 под руковод- деятель- сравнения двух  

 ством учителя ность объектов  

   -Сравни что-то… по  

   данным критериям  

   - Разбей множество  

   на части  

 Оформляет -урок -Приѐм «Калейдо- Строит логические цепи 
 свою мысль в - внеуроч- скоп» рассуждении 
 устной речи на ная - Составь из частей  

 уровне одного внешколь- предложение  

 предложения ная -Составь план рас-  

 или небольшо- деятель- сказа  

 го текста ность   

 Высказывает -урок -Выдвиньте гипотезу, Доказывает 
 свое мнение -внеурочная заполни таблицу, 

81 



 

  деятель- докажи, реши задачу  
ность разными 

-внешко способами, 

льная составь план рассказа 

деятель-  

ность  

-семья  

(самостоя-  

тельно)  

 -урок -Проектная и иссле- Выбирает основания и 

-внеурочная довательская критерии для 
деятель- деятельность сравнения 

ность -Создание зоны  

-внешко «Знаю – не знаю»  

льная -Поиск дополнитель-  

деятель- ной информации,  

ность -Моделирование  

-семья   

(самостоя-   

тельно)   

 -урок -Составить рекламу Подводит под понятие, 

-внеурочная объекту выводит следстви 

деятель- -Диспуты, дискуссии,  

ность -Столкновение мне-  

-внешко ний  

льная   

деятель-   

ность   

-семья   

(самостоя-   

тельно)   

  -урок Приѐм «Не завер- Выдвигает и обосновы- 

-внеурочная шенная сказка» вает гипотезы 

деятель- -Поиск дополнитель-  

ность ной информации  

-внешко -Упражнение «Со-  

льная ставь цепочку (цепь  

деятель- питания)»  

ность   

-семья   

(самостоя-   

тельно)   

Постановка и решение проблем 

 Формулирует -урок -Работа с литерату- Самостоятельно форму- 

проблемы с -внеурочная рой лирует проблемы 

помощью учи- деятель- -Проектная и иссле-  

теля ность довательская  

 -внешко деятельность  

 льная -Работа с дополни-  

 деятель- тельной информаци-  

 ность ей  

 -семья   

 (самостоя-   

 тельно)   

 Включается в урок -Создание проектов Самостоятельно создает 
творческую -внеурочная - Групповая работа способы решения про- 

деятельность деятель- со сменой ролей блем творческого и по- 

под ность -Взаимообучение искового характера 

руководством -внешко -Исследовательская  
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 учителя льная 

деятель- 

ность 

-семья 

(самостоя- 
тельно 

деятельность 
-Дела для села и рай- 

она 

-Участие в акциях 

 

Коммуникативные УУД Цель: обеспечивают социальную компетентность, учет мнения др. людей, 
умение вступать в диалог 

и участвовать в коллективном обсуждении проблем, четко выражать свои мысли, аргументировать 
свои высказывания, коррекция поведения. 
Функции: обеспечивают возможность сотрудничества 

 

Активно 

взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх, 

организует их 

Имеет 

первоначаль- 

ные навыки 

работы в 

группе: 

распределяет 

роли, 

обязанности, 

выполняет 

работу, 

осуществляет 

контроль 

деятельности, 

представляет 

работу, 

осуществляет 
рефлексию 

урок 
-внеурочная 

деятель- 

ность 

-внешко 

льная 

деятель- 

ность 

-семья 

(самостоя- 

тельно 

-Соревнование 
-Групповая работа со 

сменой ролей 

-Дежурство 

-Распространение 

поручений 

-Выбор ответствен- 

ного 

-Субботники 

-Дела для села и рай- 

она 

-игровые и коммуни- 

кативные ситуации 

-речевые упражнения 

Планирует учебное со- 
трудничество 

с учителем и сверстни- 

ками: определяет 

цель, функции участни- 

ков, способ 

взаимодействия 

Проявляет 

любознательность 

задает вопросы, 

касающиеся 

близких и далеких 

предметов 

и явлений 

Умеет задавать 
учебные во- 

просы 

урок 
-внеурочная 

деятель- 

ность 

-внешко 

льная 

деятель- 

ность 

-семья 

(самостоя- 
тельно) 

-Классные часы 
-Дебаты 

-Диспуты 

-Дискуссии 

-Проблемный диалог 

Ставит задачи для ини- 

циативного 

сотрудничества при по- 

иске 

и сборе информации 

Способен 
договариваться, 

учитывать 

интересы других, 

сдерживать свои 

эмоции, проявляет 

доброжелательное 

внимание 

к окружающим 

Умеет слушать, 
принимать чу- 

жую точку зре- 

ния, отстаивать 

свою 

урок 
-внеурочная 

деятель- 

ность 

-внешко 

льная 

деятель- 

ность 

-семья 

(самостоя- 

тельно) 

-Классные часы 
-Дебаты 

-Диспуты 

-Дискуссии 

-Проблемный диалог 
-Оценка поступков 

-Технология «Сине- 

ма» (просмотр части 

фильма и обсужде- 

ние) 

-Прогнозирование 

поступков и их 

последствий 

-Исследовательская 

деятельность 

-Проигрывание ситу- 

аций 

-Проигрывание ро- 

лей в определѐнных 
ситуациях 

Владеет способами раз- 
решения конфликтов: 
• выявляет, идентифи- 

цирует 

проблему; 

•находит и оценивает 

альтернативные 

способы разрешения 

конфликта; 

•принимает решение и 

реализует е 
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Обсуждает в ходе 

совместной 

деятельности 

возникающие 

проблемы, 

правила 

Умеет 

договариваться 

урок 
-внеурочная 

деятель- 

ность 

-внешко 

льная 

деятель- 

ность 

-семья 

(самостоя- 
тельно) 

-Взаимообучение, 

взаимоопрос 

-Дебаты 

-Диспуты 

-Дискуссии 

-Проблемный диалог 
-Проигрывание ситу- 

аций 

-Проигрывание ро- 

лей в определѐнных 
ситуациях 

Владеет способами 

управления 

поведением партнера: 

контролирует, 

корректирует, оценивает 

его действия 

Может 
поддержать 

разговор 

на интересную 

для него тему 

Строит простое 
речевое 

высказывание 

урок 
-внеурочная 

деятель- 

ность 

-внешко 

льная 

деятель- 

ность 

-семья 

(самостоя- 

тельно) 

-Взаимообучение, 
взаимоопрос 

-Дебаты 

-Диспуты 

-Дискуссии 

-Проблемный диалог 
-Исследовательская 

деятельност 

Умеет достаточно полно 
и точно выражать 

свои мысли в соответ- 

ствии с задачами и 

условиями коммуника- 

ции; владеет 

монологической и диа- 

логической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нор- 
мами родного язык 

Понимает 
смысл 

простого тек- 

ста; знает и 

может 

применить 

первоначаль- 

ные способы 

поиска 

информации 

(спросить у 

взрослого, 

сверстника, 

посмотреть в 
словаре) 

урок 
-внеурочная 

деятель- 

ность 

-внешко 

льная 

деятель- 

ность 

-семья 

(самостоя- 

тельно) 

Исследовательская 
деятельность 

-Дебаты 

-Диспуты 

-Дискуссии 

Осуществляет поиск 
информации, 

критически относится к 

ней, сопоставляет ее с 

информацией из других 

источников и имею- 

щимся жизненным 

опытом 

 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обу- 
чения 

Класс Личностные 
УУД 

Регулятив- 
ные УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные УУД 

1 класс 1.Ценить и 

принимать 
следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 
«семья». 

2.Выделяет 

символику 

своего города, 

края,России. 
Называет 

1. Органи- 

зовывать 
свое 

рабочее ме- 

сто под 

руковод- 

ством учи- 

теля. 

2. Осу- 

ществлять 

контроль в 

форме сли- 

чения своей 

работы 
с заданным 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 
обозначений, струк- 

тура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять по- 

иск необходимой 

информации 

для выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные материа- 

лы учебника (под 
руководством 

1. Соблюдать простей- 

шие нормы речевого 
этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 
2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточ- 

нять непонятное). 

3. Сотрудничать с това- 

рищами при 

выполнении заданий в 

паре: 

устанавливать и соблю- 

дать очерѐдность дей- 
ствий, корректно 



 

 националь- эталоном. учителя). сообщать товарищу об 

ность, 3.Вносить 3. Понимать инфор- ошибках. 

отдельные тра- необходи- мацию, 4.Участвовать в коллек- 

диции города, мые представленную в тивном обсуждении 

страны. дополнения, виде текста, рисун- учебной проблемы. 

3. Уважать исправления ков, схем. 5. Сотрудничать со 

свою семью, в 4. Сравнивать пред- сверстниками и 

родственников, свою рабо- меты, объекты: нахо- взрослыми для реализа- 

уважать и ту, если она дить общее и ции проектной 

любить роди- расходится различие. деятельности. 

телей. с эталоном 5. Группировать, Ученик получит воз- 

4. Уважает (образ- классифицировать можность научиться: 

взрослых, цом).Наход предметы, высказывать свою пози- 

проявляет ить ошибки. объекты на основе цию; учитывать в со- 

доброжела- 4. В сотруд- существенных при- трудничестве позиции 

тельность к ничестве с знаков, по заданным других людей для выра- 

людям. Прояв- учителем критериям. Ученик ботки совместно с учи- 

ляет сочув- определять получит возможность телем общего решения в 

ствие, оказыва- последова- научиться:создавать совместной деятельно- 
ет тельность схемы и модели для сти; 

посильную по- изучения решения задач; Продуктивно разрешать 

мощь. материала, работать с учебни- конфликты совместно с 

5. Выполняет опираясь на ком, с лабораторным учителем; 

требования, иллюстра- оборудованием, предавать информацию 

предъявляемые тивный ряд с компьютером для для построения дей- 
ученику.; «маршрут- решения учебных ствия (своего или 

проявляет ин- ного листа». задач в сотрудничестве с 

терес (мотива- 5. Выпол-  партнѐром) и задавать 
цию) к учению. нять про-  необходимые вопросы; 

6.Умеет слу- стейшие  оказывать взаимопо- 

шать, инструкции.  мощь 

высказывать Ученик по-   

мнение. лучит воз-   

Вступает в можность   

сотрудниче- научиться:   

ство, имеет находить   

первичные самостоя-   

навыки работы тельно   

в группе. средства   

7. Оценивать решения   

жизненные учебной   

ситуаций и по- задачи;   

ступки находить   

героев художе- эффектив-   

ственных ные   

текстов с точки способы   

зрения достижения   

общечеловече- результата;   

ских норм. адекватно   

8.Планирует восприни-   

режим дня, мать оценку   

знает правила учителя;   

гигиены. делать вы-   

Принимает воды об   

правила успешности   

здорового об- в учении;   

раза жизни.    

9.Знает без-    

опасный путь    

от школы до    
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 дома,правила    
эвакуации из 

здания. 

2 класс 1. Ценить и 1. Самосто- 1. Ориентироваться в 1.Участвовать в диало- 
принимать ятельно учебнике: ге; слушать и понимать 

следующие организовы- определять умения, других, высказывать 

базовые вать свое которые будут сфор- свою точку зрения на 

ценности: рабочее мированы на основе события, поступки. 

«добро», место. изучения данного 2.Оформлять свои мыс- 

«терпение», 2. Следовать раздела; определять ли в устной и письмен- 

«родина», режиму круг своего незнания. ной речи с учетом своих 

«природа», организации 2. Отвечать на про- учебных и жизненных 

«семья»,«мир», учебной стые и сложные во- речевых ситуаций. 
«настоящий и внеучеб- просы учителя, 3.Читать вслух и про 

друг». ной дея- самим задавать во- себя тексты учебников, 

2. Уважение к тельности. просы, находить других художественных 

своему народу, 3. Опреде- нужную информа- и научно-популярных 

к своей родине. лять цель цию в учебнике. книг, понимать 

3. Освоение учебной Сравнивать и груп- прочитанное. 

личностного деятельно- пировать предметы, 4. Выполняя различные 

смысла учения, сти с помо- объекты по несколь- роли в группе, 
желания щью учите- ким основаниям; сотрудничать в сов- 

учиться. ля и само- находить закономер- местном решении 

4. Оценка жиз- стоятельно. но- проблемы (задачи). 

ненных 4. Опреде- сти;самостоятельно  

ситуаций и по- лять план продолжать  

ступков героев выполнения их по установленном  

художествен- заданий на правилу.  

ных текстов с уроках, вне- 4. Подробно переска-  

точки зрения урочной зывать прочитанное  

общечеловече- деятельно- или прослушанное;  

ских норм. сти, жиз- составлять  

 ненных простой план .  

 ситуациях 5. Определять, в ка-  

 под руко- ких источниках мож-  

 водством но найти необходи-  

 учителя. мую информацию  

 5. Соотно- для выполнения за-  

 сить выпол- дания.  

 ненное 6. Находить необхо-  

 задание с димую информацию,  

 образцом, как в учебнике,  

 предложен- так и в словарях в  

 нымучите- учебнике.  

 лем. 7. Наблюдать и де-  

 6. Исполь- лать самостоятель-  

 зовать в ра- ные простые выводы  

 боте про-   

 стейшие   

 инструмен-   

 ты и более   

 сложные   

 приборы   

 (циркуль).   

 6. Коррек-   

 тировать   

 выполнение   

 задания   

 в дальней-   

 шем.   
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  7. Оценка   
своего зада- 

ния по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при выпол- 

нении. 

3 класс 1. Ценить и 1. Самосто- Ориентироваться в 1. Участвовать в диало- 
принимать ятельно учебнике: ге; слушать и понимать 

следующие организовы- определять умения, других, высказывать 

базовые вать свое которые будут сфор- свою точку зрения на 

ценности: рабочее мированы на основе события, поступки. 
«добро», место в со- изучения данного 2.Оформлять свои мыс- 

«терпение», ответствии с раздела; определять ли в устной и письмен- 

«родина», целью круг своего незнания; ной речи с учетом своих 

«природа», выполнения планировать свою учебных и жизненных 

«семья», заданий. работу по изучению речевых ситуаций. 

«мир», «насто- 2. Самосто- незнакомого матери- 3.Читать вслух и про 

ящий друг», ятельно ала. себя тексты учебников, 

«справедли- определять Самостоятельно других художественных 

вость», важность предполагать, и научно-популярных 

«желание по- или необхо- какая дополнитель- книг, понимать 

нимать друг димость ная информация бу- прочитанное. 

друга», «пони- выполнения дет нужна для 4. Выполняя различные 

мать позицию различных изучения незнакомо- роли в группе, 

другого». задания в го материала; отби- сотрудничать в сов- 
2. Уважение к учебном рать необходимые местном решении 

своему народу, процессе и источники проблемы (задачи). 

к другим наро- жизненных информации среди 5. Отстаивать свою точ- 

дам,терпимост ситуациях. предложенных учи- ку зрения, соблюдая 

ь к обычаям и 3. Опреде- телем словарей, эн- правила речевого этике- 

традициям лять цель циклопедий, та. 

других наро- учебной справочников. 6. Критично относиться 

дов. деятельно- Извлекать информа- к своему мнению 

3. Освоение сти с цию, представлен- 7. Понимать точку зре- 

личностного помощью ную в разных формах ния другого 
смысла учения; самостоя- (текст, таблица, схе- 8. Участвовать в работе 

желания тельно. ма, экспонат, модель, группы, распределять 

продолжать 4. Опреде- иллюстрация роли, договариваться 

свою учебу. лять план и др.) друг с другом. 

4. Оценка жиз- выполнения Представлять ин-  

ненных ситуа- заданий на формацию в  

ций и поступ- уроках, вне- виде текста, таблицы,  

ков героев ху- урочной схемы, в том числе с  

дожественных деятельно- помощью ИКТ.  

текстов с точки сти, жиз- Анализировать,  

зрения ненных сравнивать,  

общечеловече- ситуациях группировать раз-  

ских норм, под руко- личные объекты, яв-  

нравственных водством ления, факты.  

и этических учителя.   

ценностей. 5. Опреде-   

 лять пра-   

 вильность   

 выполнен-   

 ного зада-   
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  ния наосно-   
ве сравне- 

ния с 

предыду- 

щими зада- 

ниями, или 

на основе 

различных 

образцов. 

6. Коррек- 

тировать 

выполнение 

задания в 

соответ- 

ствии с пла- 

ном,условия 

ми выпол- 

нения, 

результатом 
действий на 

определен- 

ном этапе. 

7. Исполь- 

зовать в ра- 

боте литера- 
туру, ин- 

струменты, 

приборы. 
8. Оценка 

своего зада- 

ния по па- 

раметрам, 

заранее 

представ- 

ленным. 

4 класс 1. Ценить и 1. Самосто- 1. Ориентироваться в Участвовать в диалоге; 

принимать ятельно учебнике: слушать и понимать 
следующие формулиро- определять умения, других, высказывать 

базовые вать зада- которые будут фор- свою точку зрения на 

ценности: ние: мированы на основе события, поступки. 

«добро», определять изучения данного 2.Оформлять свои мыс- 

«терпение», его цель, раздела; определять ли в устной и письмен- 
«родина», планировать круг своего не- ной речи с учетом своих 

«природа», алгоритм знания; планировать учебных и жизненных 

«семья», его свою работу по изу- речевых ситуаций. 

«мир», «насто- выполнения, чению незнакомого 3.Читать вслух и про 

ящий друг», корректиро- материала. себя тексты учебников, 

«справедли- вать работу 2. Самостоятельно других художественных 

вость», «жела- по ходу его предполагать, какая и научно-популярных 

ние понимать выполнения, дополни-тельная ин- книг, понимать 

друг друга», самостоя- формация будет прочитанное. 

«понимать тельно нужна для изучения 4. Выполняя различные 

позицию дру- оценивать. незнакомого матери- роли в группе, 

гого», «народ», 2. Исполь- ала; сотрудничать в сов- 

«националь- зовать при отбирать необходи- местном решении 

ность» и т.д. выполнения мые источники ин- проблемы (задачи). 

2. Уважение к задания формации среди 5. Отстаивать свою точ- 

своему народу, различные предложенных учи- ку зрения, соблюдая 

к другим наро- средства: телем словарей, эн- правила речевого этике- 

дам, принятие справочную циклопедий, та; 

88 



89  

 ценностей литературу, справочников, элек- аргументировать свою 

других наро- ИКТ, тронные диски точку зрения с 

дов. инструмен- 3. Сопоставлять и помощью фактов и до- 

3. Освоение ты и прибо- отбирать информа- полнительных 

личностного ры. цию, полученную из сведений. 

смысла учения; 3. Опреде- различных источни- 6. Критично относиться 

выбор лять само- ков(словари, энцик- к своему мнению. Уметь 

дальнейшего стоятельно лопедии, справочни- взглянуть на ситуацию 

образователь- критерии ки, электронные с иной позиции и дого- 

ного маршрута. оценивания, диски, сеть Интер- вариваться с людьми 

4. Оценка жиз- давать нет).Анализировать, иных позиций. 

ненных самооценку. сравнивать, 7. Понимать точку зре- 

ситуаций и по-  группировать раз- ния другого 

ступков героев  личныеобъекты, яв- 8. Участвовать в работе 

художествен-  ления, факты. группы, распределять 

ных текстов с  5. Самостоятельно роли, договариваться 

точки зрения  делать выводы, пере- друг с другом. Предви- 

общечеловече-  рабатывать деть последствия кол- 

ских норм,  информацию, преоб- лективных решений. 
нравственных  разовывать еѐ, пред-  

и этических  ставлять информа-  

ценностей,  цию на основе схем,  

ценностей  моделей, сообщений.  

гражданина  6. Составлять слож-  

России  ный план текста.  

  7. Уметь передавать  

  содержание в сжа-  

  том, выборочном  

  или развернутом ви-  

  де  

 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном про- 
цессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисци- 
плин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразитель- 
ное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно- 
смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающих- 
ся. 

Каждый из предметов УМК «Школа ХХI века», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 
свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуа- 
ции общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от за- 
дач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии 

с коммуникативной задачей; 
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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 эври- 

стические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 
элементарные гипотезы. Каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся 
раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

 
Смысловые Русский язык Литературное Математика Окружающий 

акценты УУД чтение мир 

Личностные жизненное само- нравственно- смыслообразова- нравственно- 
определение этическая ние этическая 

 ориентация  ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий 

мир, Технология, Физическая культура и др.)  

Познавательные моделирование смысловое чте- моделирование, широкий спектр 
общеучебные (перевод устной ние, произволь- выбор наиболее источников 

 речи ные и осознанные эффективных информации 
 в письменную) устные и пись- способов реше-  

  менные высказы- ния задач  

  вания   

Познавательные формулирование личных, языковых, анализ, синтез, сравнение, группи- 
логические нравственных проблем. Самостоя- ровка, причинно-следственные связи, 

 тельное создание способов логические рассуждения, доказатель- 
 решения проблем поискового и твор- ства, практические действия 
 ческого характера   

Коммуникатив- использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
ные участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

 высказывания разного типа.   

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме- 
тов определяется следующими утверждениями: УУД представляют собой 

целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаи- 
мообуславливающие виды действий: коммуникативные – обеспечивающие 

социальную компетентность, познавательные – общеучебные, логические, 
связанные с решением проблемы, личностные – определяющие мотиваци- 

онную ориентацию, регулятивные – обеспечивающие организацию соб- 
ственной деятельности. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 
который реализуется через все предметные области и внеурочную дея- 
тельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, пла- 
нировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно- 

психологических особенностей обучающихся.Схема работы над формиро- 
ванием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах. Способы учета уровня их сформи- 
рованности - в требованиях к результатам освоения УП по каждому пред- 

мету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 
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Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 
помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»), который 
является процессуальным способом оценки достижений обучающихся в 
развитии универсальных учебных действий. Результаты усвоения УУД 

формулиру-ются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации монито-ринга их достижения. 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии — 

инструмен-тарий универсальных учебных действий. Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и обра- 

зования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

традиционными методиками целесообразно широкое использование циф- 

ровых инструментов и возможностей современной информационно- 

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информа- 

ционно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способ- 

ности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 

важных элементов формирования универсальных учебных действий обу- 

чающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования содержит раздел, который определяет необходимые 

для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирова- 
ния исключительную важность имеет использование информационно- 

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятель- 
ность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как спо- 

собность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 
начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответ- 

ствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школь- 
ника. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной програм-мы 

по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 
• критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результа- 
там деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. При 
освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивают- 
ся: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в ин- 
формационной среде; 

• использование результатов действия, размещѐнных в информационной 
среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 
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• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. При 
освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ иг-рают 
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

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

• структурирование информации, еѐ организация и представление в 
виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 
• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 
форум, блог). Формирование ИКТ-компетентности обучающихся проис- 
ходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения 

всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования 
ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет образовательному учреждению и учителю 
формировать соот- 

ветствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом спе- 
цифики каждого учебного предмета избежать дублирования при 
освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной дея- 

тельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может 
включать следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. 

Использование эргономичных и безопасных для здоровья приѐмов работы 

со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Органи- 

зация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именова- 

ние файлов и папок. Распечатка файла.Запись, фиксация информации. 

Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование 
изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Рас- 
познавание текста, введѐнного как изображение. 

Учѐт ограничений в объѐме записываемой информации, использование 
сменных носителей (флеш-карт).Создание текстов с помощью компьютера. 
Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инстру- 

менты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редак- 
торе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 
Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 
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Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 

цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. Создание новых сообщений 

путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки 

экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для ор- 

ганизации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добав- 

ление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Со- 

ставление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообще- 

ния. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, напи- 

сание пояснений и тезисов. Представление и обработка данных. Сбор чис- 

ловых и аудиовизуальных данных в естественно- научных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых дат- 

чиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. Поиск информации. Поиск информации в соответствующих 

возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, форму- 

лирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение 

найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных ис- 
точников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стан- 

дартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах дан- 
ных. Заполнение баз данных небольшого объѐма. Коммуникация, проекти- 

рование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Вы- 

ступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ- 

поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной об- 

разовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в ин- 

формационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода 

и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, соци- 

альное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объек- 

тов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проекти- 

рование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятель- 

ности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов ре- 

ального мира и управления ими с использованием виртуальных лаборато- 

рий и механизмов, собранных из конструктора. Основное содержание ра- 

боты по формированию ИКТ-компетентности обучающихся реализуется 

средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непо- 

средственно связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 
• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оцени- 
вания результатов освоения данного предмета. 
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Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, 
начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного 

происходит в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной 
программе распределение направлено на достижение баланса между вре- 
менем освоения и временем использования соответствующих умений в 

различных предметах. Вклад каждого предмета в формирование ИКТ- 
компетентности обучающихся. 

«Русский язык». 

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 
рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энцикло- 
педии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с ос- 
новными правилами оформления текста на компьютере, основными ин- 

струментами создания и простыми видами редактирования текста. Исполь- 
зование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». 

Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, 
аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особен- 

ностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места 
иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением ил- 
люстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объек- 
тов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презента- 

ция (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 
компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Французский язык». 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступ- 
ление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фикса- 

ция собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 
самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и ви- 

деоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в неболь- 
ших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компью- 

терными способами коммуникации. Использование компьютерного слова- 
ря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». 
Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных си- 

туациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с 

текстами,таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение не- 

обходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно- 

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построе- 

ние, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 
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«Окружающий мир». 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 
инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюде- 
ний, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов 

ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и само- 
стоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интер- 

нете. Создание информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐн- 
ных исследованиях.Использование компьютера при работе с картой (пла- 

ном территории, «лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графи- 
ческие объекты. 

«Технология». 

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами:текстом, рисунком, 
аудио- и ви-деофрагментами; сохранение результатов своей работы. 

Овладение приѐ-мами поиска и использования информации, работы с 
доступными элек-тронными ресурсами. 

«Искусство». 

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображе- 
ний, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, выре- 

зание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фраг- 
мента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание 

творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной муль- 
типликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, му- 

зыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкаль- 
ных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 
2.1.5. Преемственность формирования универсальных учебных дей- 

ствий при переходе от дошкольного к начальному и основному обще- 

му образованию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошколь- 

ного образования к начальному образованию, от начального образования 

к основному образованию. На каждой ступени образовательного процесса 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диа- 

гностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по сту- 

пеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований об- 
разования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приори- 
тет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 
на каждой ступени; 
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- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечиваю- 
щих развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, 
рече-вые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерыв- 
ного образования – формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 
обучения в начальной школе основной школе» представлены УУД, 

резуль-таты развития УУД, их значение для обучения. 

 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия Адекватная школьная Обучение в зоне ближайшего 
- смыслообразование мотивация. Мотивация дости- развития ребенка. Адекватная 

- самоопределение жения. Развитие основ граж- оценка учащимся границ «знания 

Регулятивные данской идентичности. и незнания». Достаточно высокая 
действия Рефлексивная адекватная самоэффективность в форме 

 самооценка принятия учебной цели и работы 
  над ее достижением. 

Регулятивные, Функционально-структурная Высокая успешность в усвоении 
личностные, сформированность учебной учебного содержания. Создание 

познавательные, деятельности. Произвольность предпосылок для дальнейшего 

коммуникативные восприятия, внимания, памяти, перехода к самообразовани 

действия воображения.  

Коммуникативные Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

(речевые), Отрыв слова от предмета, 

регулятивные достижение нового уровня 

действия обобщения. 

Коммуникативные, Рефлексия – осознание Осознанность и критичность 
регулятивные учащимся содержания, учебных действий. 

действия последовательности и  

 оснований действий  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками 

универсальных учебных действий по завершении начального 

обучения. Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников бу- 
дут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная моти- 
вация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способ- 

ность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реа- 

лизацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
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Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их ком- 
поненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром ло- 
гических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

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

вывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверст-никами, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важней-шими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечиваю-щие развитие УУД в образовательном процессе». 

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 учебный процесс с учетом фор- 
мирования УДД - использовать диагностический инструментарий 

успешности формирова- 

ния УДД, привлекать родителей к совместному решению проблемы фор- 
мирования УДД. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов вне- 

урочной деятельности. Программы учебных предметов представляются 

в авторском варианте системы учебников «Начальная школа XXI века». 

2.2.1. Общие положения. 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ре- 

бѐнка: начинается систематическое обучение в образовательном учрежде- 
нии, расширяется сфера взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, 
изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыра- 

жении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего по- 

следующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учить- 

ся. Начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, вклю- 

чающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Особенностью содержания 

современного начального образования является не только ответ на вопрос, 

что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, по- 

знавательных, регулятивных сферах, 



98  

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной де- 
ятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающих- 
ся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. форми- 
руются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 
приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержа- 
ния образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окру- 

жающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов орга- 
низации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творче- 
ской, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных про- 
граммах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение зна- 
ний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для утверждения 
направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности само- 

стоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей обра- 

зовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать 

и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить резуль- 

тат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незна- 

ние и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально- 

личностное развитие ребѐнка. В процессе обучения формируется доста- 

точно осознанная система представлений об окружающем мире, о соци- 

альных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно опти- 

мистической и высокой, она становится всѐ более объективной и самокри- 

тичной. Примерные программы по учебным предметам начальной школы 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего 
обра-зования Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. Примерные программы 

служат ориенти-ром для авторов рабочих учебных программ. Примерные 
программы включают следующие разделы: 
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
начального общего образования с учѐтом специфики учебного предмета, 
курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон- 
кретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности обучающихся; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования приводится основное содержание курсов 

по всем обязательным предметам на ступени начального общего образова- 

ния (за исключением родного языка и литературного чтения на родном 

языке), которое должно быть в полном объѐме отражено в соответствую- 

щих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учѐтом регио- 

нальных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а 

также выбранного комплекта учебников. Полное изложение примерных 

программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на ступени 

начального общего образования, в соответствии со структурой, установ- 

ленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной основ- 

ной образовательной программе. 

Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в 

сфере образования, с учѐтом требований Стандарта к результатам освоения 

данных курсов и программы формирования универсальных учебных дей- 

ствий, а также специфики содержания и особенностей их изучения. 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное вос- 
приятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практиче- 
ское овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 
овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нор- 
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мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет- 
ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Со- 
блюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахож- 

дения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тек- 
сте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информа- 

ции, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 
тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей 

и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в си- 
стеме обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 
учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списыва- 

ние, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Пись- 
менное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (по- 

дробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной де- 
тям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сю- 

жетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопо- 

ставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 
произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение пози- 
ционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как пока- 
затель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Чтение. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обознача- 
ющую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осо- 
знанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство само- 

контроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентиро- 

ваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблю- 

дением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным пись- 
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мом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 
расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности 

правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных графи- 
ческих средств: пробела между словами, знака переноса. Слово и предло- 
жение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. Орфография. Знакомство с правилами правописа- 

ния и их применение: 

• раздельное написание слов; 
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собствен- 
ных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чте- 

нии вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. Систематический курс .Фонетика 

и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых со- 

гласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости — мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение пар- 

ных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный удар- 

ный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — 
глухой, парный —непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произно- 

шение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и 
ь. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в сло- 

вах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в сло- 
вах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графи- 

ческих средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

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

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Пред- 
ставление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 
синонимов и анто-нимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одноко- 

ренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного 
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и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокорен- 
ных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с одно- 

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суф- 

фиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и слу- 

жебные. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имѐн существительных, отве- 

чающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по чис- 

лам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в ко- 

тором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысло- 

вых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн суще- 

ствительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн суще- 

ствительных. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изме- 

нение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 

3-го лица един-ственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная 

форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что де-лать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определе-ния I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаго-лов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 
предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и место- 
имений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 
их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, во- 

просительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные. Нахождение главных членов пред- 
ложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепен- 

ных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 
вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и 

самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных 
предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, ис- 
пользование разных способов выбора написания в зависимости от места 
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орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Примене- 
ние правил правописания: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном пе- 
речне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, 
рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме суще- 

ствительных на -мя, -ий, -ья, - ье, -ия, -ов, -ин); 
 

• безударные окончания имѐн прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица един- 

ственного числа (пишешь, учишь); 
 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и вос- 
клицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. Практическое овладение диалогической формой ре- 
чи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основ- 

ными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разго- 
вор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, об- 

ращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо вла- 

деющими русским языком. Практическое овладение устными 
монологиче-скими высказываниями на определѐнную тему с 
использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). Текст. Признаки тек-ста. Смысловое единство 
предложений в тексте. Заглавие текста. Последо-вательность 

предложений в тексте. Последовательность частей текста (аб-зацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливние, корректирова- 
ние порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Состав- 
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ление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по пред- 
ложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, 

их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание 
собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точно- 
сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; исполь- 

зование в текстах синонимов и антонимов. Знакомство с основными вида- 
ми изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения по- 

дробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения- 
повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказыва- 

ние собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание со- 

держания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услы- 

шанному учебному, научно-познавательному и художественному произве- 

дению. Чтение. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плав- 

ному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (ско- 

рость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепен- 

ное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающе- 

го темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпи- 

ческих и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, пере- 

дача их с помощью интонирования. Чтение про себя. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произ- 

ведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про- 

смотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую инфор- 

мацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др.Работа с разными видами текста. Общее 

представление о разных видах текста: художественный, учебный, научно- 

популярный — и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Особенности фольклорного текста.Практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания кни- 

ги по еѐ названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; де- 

ление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: уме-ние 

отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления това-рищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных 

и иллюстративно-изобразительных материалов. Библиографи-ческая 

культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не- 

обходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстра- 

ции. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 
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внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). Ти- 

пы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочине- 

ний, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картоте- 

ки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный ката- 

лог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. Работа с текстом художественного 

произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотно- 

шение с содержанием. Определение особенностей художественного тек- 

ста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осо- 

знание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравствен- 

ных правил и отношений. Понимание нравственного содержания прочи- 

танного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев 

с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления 

о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразитель- 

ных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с исполь- 

зованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выра- 

жений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. Характеристика 

героя про-изведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характе- 
ристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяю- 
щих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, вы- 

ражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе тек- 
ста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей 

учебного и научно- популярного текстов (передача информации). Понима- 

ние отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, биб- 

лейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 
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простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление 
причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деле- 

ние текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспро- 
изведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по об- 

суждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художе- 

ственному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями националь-ного 

этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом 

(распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как 

форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не- 

большого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 

виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 
научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного про- 

изведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описа- 
ние, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей 
монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдель-ных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соот-ветствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характе-ров героев), 

использование выразительных средств языка (синонимы, ан-тонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуж-дение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. Круг детского чтения Произведе-ния 

устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской ли- 

тературы, произведения современной отечественной (с учѐтом многонаци- 

онального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая лите- 
ратура; детские периодические издания (по выбору). Основные темы дет- 

ского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведе- 
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ния. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахож- 
дение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, срав- 

нений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 
герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение авто- 

ра к герою. Общее представление о композиционных особенностях по- 
строения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде- 
ние (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: 
узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произве- 

дения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения 
(различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 
(колы-бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 
узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, быто-вые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построе-ние (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворе-ние, басня — общее представление о жанре, 
особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произве- 
дений) Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно- 
следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности 

в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к про- 
изведению или на основе личного опыта. 

2.2.2.3. Французский язык 

Предметное содержание речи. Знакомство с одноклассниками, учителем, 
персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание 

(с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характе-ра, 

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

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

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

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

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

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

местные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее живот- 

ное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлеж- 
ности. Учебные занятия на уроках. Мир вокруг меня. Мой кварти- 

ра/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели дом, квартира 
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комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. При- 
рода. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. Стра- 

на/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 
(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 
сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемо- 

го языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 
магазине). Коммуникативные умения по видам речевой деятельности в 

русле говорения. 

1. Диалогическая 
форма Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуни- 
кации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описа- 
ние, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования Воспринимать 

на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль- 
но/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации. В русле чтения Читать: 

 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материа- 
ле; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой мате- 
риал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую ин- 
формацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздни- 
ком, короткое личное письмо. Языковые средства и навыки пользования 
ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Ос- 
новные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрип- 

ции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 
наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 
произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звон- 

ких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 
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перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» (there Is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, сою- 

зах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико- 

интонационные особенности повествовательного, побудительного и во- 

просительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. Лексическая сто- 

рона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц 

для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как эле-менты речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 

film). Начальное представле-ние о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, - 1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предло- 

жений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и спе- 

циальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным гла- 

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

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don't be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's 

Jive o'clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распро- 

странѐнные предложения. Предложения с однородными членами. Сложно- 

сочинѐнные предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные пред- 

ложения с because. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past 

Simple (Indefinite). Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I'd like to... Существительные в единственном и множествен- 

ном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 
неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж имѐн существительных. Прилагательные в положительной, сравни- 
тельной и превосходной степени, образованные по правилам и исключе- 
ния. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжа- 

тельные, вопросительные, указательные (this/ these, that/those), неопреде- 

лѐнные (some, any — некоторые случаи употребления). Наречия времени 

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

(much, little, 

very). Количественные числительные (до 100), порядковые числительные 
(до 30). Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, 
with. 

Социокультурная осведомлѐнность. В процессе обучения иностранному 

языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран 

изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 
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детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого по- 

ведения, принятого в странах изучаемого языка. Специальные учебные 

умения. Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипци- 
ей), компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде 
таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 
• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернаци- 
онализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 
предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 
например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия В процессе 
изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобре- 
тѐнные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по за- 

головку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдель- 
ные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; кон- 
текст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 
начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 
беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). Общеучебные и специаль- 
ные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность приобре- 

таются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 
основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются от- 
дельно в тематическом планировании. 

 
2.2.2.4. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 
разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных сла- 
гаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 
времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измере- 
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ния однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных вели- 

чин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 
умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делени- 

ем. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Де- 
ление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в чис- 
ловых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и раз- 
ности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления мно- 
гозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное дей- 
ствие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на кальку- 
ляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 
отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 
между величинами, характеризующими процессы движения, работы, куп- 

ли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производи- 
тельность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планиро- 

вание хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 
диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше– 

ниже, слева–справа, сверху–снизу, ближе–дальше, между и пр.). Распозна- 
вание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, пря- 

мая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, ци- 
линдр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 
Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точ- 
ное и приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычис- 
ление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
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Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), из- 
мерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «не- 
которые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска ин- 
формации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 
модели (схема, таблица, цепочка). 

 
2.2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 
объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Приме- 

ры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты 
птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Вещество 

— то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, при- 
родный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические ра- 

боты с веществами, жидкостями, газами. Звѐзды и планеты. Солнце — 
ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Зем- 

ле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как м одель Земли. Географическая карта и план. Материки и океа- 

ны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как при- 

чина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблю- 

дений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. 

Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. Погода, еѐ со- 

ставляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюде- 

ние за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюде- 

ний). Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использо- 

вание человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристи- 

ка на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Зна- 

чение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых орга- 

низмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. По- 

лезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отноше- 

ние людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера). Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хо- 

зяйственной жизни человека. 
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Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воз- 

дух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, ку- 

старники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Рас- 

тения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю- 

дений. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Животные, 

их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, во- 

да, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенно- 

сти питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домаш- 

ние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отно- 

шение человека к животным. Животные родного края, их названия, крат- 

кая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 
воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвя- 

зи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; 
животные — распространители плодов и семян растений. Влияние челове- 

ка на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 
примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Эти- 

ческое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение че- 

ловеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий се- 

зонный труд людей. Положительное и отрицательное влияние деятельно- 

сти человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. Общее представление о строении тела 

человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, ды- 

хательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятель- 

ности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за со- 

стояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здо- 

ровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культу- 
рой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. 
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Духовно-нравственные и культурные ценности —основа жизнеспособно- 
сти общества. Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 
каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 
традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения че- 

ловека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 
национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 
мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 
свойствах и качествах. Семья — самое близкое окружение человека. Се- 

мейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов се- 
мьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно- нрав- 

ственные ценности в семейной культуре народов России и мира. Младший 

школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Класс- 

ный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрос- 

лыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 

местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим рус- 

ским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей об- 

становке. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Про- 

фессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего тру- 

да и профессиональное мастерство. Общественный транспорт. Транспорт 

города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, теле- 

фон, электронная почта, аудио - и видеочаты, форум. Средства массовой 

информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духов- 

но- нравственного здоровья. Наша Родина — Россия, Российская Федера- 

ция. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», 

«Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной 

закон Российской Федерации. Права ребѐнка. Президент Российской Фе- 

дерации — глава государства. Ответственность главы государства за соци- 

альное и духовно- нравственное благополучие граждан. Праздник в жизни 

общества как средство укрепления общественной солидарности и упроче- 

ния духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 
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Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица Рос- 

сии. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Моск-вы: 

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 кар-те. 

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 Рос-сии. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и ха- 

рактеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. Россия 

— многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 

своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов свое- 

го края. Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные достопримеча- 

тельности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживаю- 

щих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важ- 

ные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение 

дня памяти выдающегося земляка. История Отечества. Счѐт лет в истории. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское госу- 

дарство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины бы- 

та, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базо- 

вых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 
Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- 

культурного наследия своего края. Страны и народы мира. Общее пред- 

ставление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 

3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримеча- 

тельности. 

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 чело- 

века за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здо- 

ровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома 

до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила об- 

ращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в 

природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нрав- 

ственный долг каждого человека. 
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2.2.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы пра- 

вославной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддист- 
ской культуры», «Основы иудейской культуры», «Традиционные религии 
в России», «Основы светской этики». Предметное содержание курса долж- 

но соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также ин- 
тересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального 

общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и направлен- 
ность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской 

этики, связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных пред- 
ставителей) выбирают для изучения один из модулей. 

2.2.2.7. Изобразительное искусство.Виды художественной деятель- 

ности.Восприятие произведений искусства. Особенности художествен- 

ного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: ху- 

дожественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обще- 

ству. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, приро- 

ды в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художествен- 

ной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся пред- 

ставители изобразительного искусства народов России (по выбору). Веду- 

щие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и ре- 

гиональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров нацио- 

нального, российского и мирового искусства. Представление о роли изоб- 

разительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, па- 
стель, мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материа- 

лами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 
разнообразие 144природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и ха- 

рактерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, че- 
ловека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – ос- 
нова языка живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задача- 
ми. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 
образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пласти-лин, глина – 
раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм – основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 
выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 
для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бу- 
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мага, картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материа- 
лами для создания выразительного образа (пластилин – раскатывание, 
набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, выреза- 

ние). Представление о возможностях использования навыков художе- 
ственного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ че- 

ловека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и жен- 

ской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искус- 

стве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в при- 

кладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей дере- 

вьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных усло- 

вий). 

Азбука искусства(обучение основам художественной грамоты). Как 

говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в про- 

странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 
композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе 

– больше, дальше – меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и свет- 
лое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 
асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и вырази- 
тельности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овла- 

дение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера пер- 
сонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плав- 
ные, острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 
Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 
и в пространстве. Сходство и контраст форм. 

Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 
Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи 

объѐма. Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 
т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 
помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 
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Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 
различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изобра- 
жении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пей- 

зажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 
художественных материалов и средств для создания выразительных обра- 

зов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь 
черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного ис- 
кусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 
чувств, отношения к природе в произведениях авторов – представителей 

разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 
И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представ- 
ляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневеко- 
вая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных наро- 
дов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитекту- 
ры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной 
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоратив- 

ного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 
Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Пред- 
ставления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 
культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, друж- 

бы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 
образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и каче- 

ства: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. 
д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Исполь- 

зование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искус- 

ств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географи- 

ческих условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 

примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформле- 

ние помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
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художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно- 
прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображе- 
нию (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 
ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собствен- 

ного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художе- 

ственном конструировании. Передача настроения в творческой работе с 

помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различ- 
ных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, ап- 

пликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фото- 
графии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, гли- 

ны, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведе- 
ний изобразительного искусства, выражение своего отношения к произ- 
ведению. 

 
2.2.2.8. Музыка Музыка в жизни человека. Истоки возникновения 
музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое про- 

шлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразитель- 
ность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состоя- 
ние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкаль- 
ной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное 
воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности му- 

зыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. 
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Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нот- 
ной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей чело- 
века, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 
приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно- 
образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐх- 
частные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 
мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хо- 
ровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выда- 

ющиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музы- 
кальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепе- 
редачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоро- 
вая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 
Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 
мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся тради- 

ций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, об- 
разная сфера и музыкальный язык. 

2.2.2.9. Технология 1. Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декора- 
тивно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изде- 
лий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предме- 

тов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источни- 

ку сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творче- 

ство мастера в создании предметной среды (общее представле-ние). 

 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида рабо- 

ты, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на ра- 
бочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактиче- 
ских материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление со- 
трудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐн- 

ный). 



121  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 
его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в сов- 

местной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 
услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), празд- 

ники и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 
домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрос- 

лым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. [В начальной школе мо- 

гут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологиче- 

ски безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синте- 

тические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном 

творчестве региона, в котором проживают школьники.] Элементы гра- 

фической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен- 
тарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое приме- 

нение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и кон- 

структивным свойствам, использование соответствующих спо- 
собов обработки материалов в зависимости от назначения изде-лия. 

 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 
названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их рацио- 
нального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последова- 

тельности практических действий и технологических опера-ций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
изменений. Называние и выполнение основных технологических опе- 

раций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаб- 
лону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 
циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцеляр- 

ским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 
сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 
аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, гео- 
метрический и другие орнаменты). 

1 Использование измерений и построений для решения практических за- 
дач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 
чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий черте- 

жа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разры- 

ва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 
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опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции ка- 
ких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, де- 

таль изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и спосо- 

бы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декора- 

тивно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 
конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 
хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обра- 

ботки информации. Включение и выключение компьютера и подключае- 
мых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простей- 
ших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска ин- 

формации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопас- 

ных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 
техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 
ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание не- 
большого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на прин- 

тер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word и Power Point. 

2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физиче- 

скими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и ин- 
вентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической куль- 
туры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 
народов. Еѐ связь с природными, географическими особенностями, тра- 

дициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 
военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на фи- 
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зическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготов- 
ка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 
основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты 
сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражне- 

ний для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 
развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физиче- 

ской подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 
осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений 
во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение по- 

движных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физиче- 

ских упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки.Комплексы упражнений 

на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 
акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в 
шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группи- 
ровке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнасти- 
ческий мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на 
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐ-жа 

на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок впе-рѐд в 
упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувы-рок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 
присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, пере- 

махи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толч-ком 
двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опуска-ние 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 
сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Пре- 
одоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, пе- 
реползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. 



124  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исход- 
ных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускоре- 

нием. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с про- 
движением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; 
торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение 
по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 
дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с ос- 

новами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координа-цию. 
 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и 
катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 
материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол: 

подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мя-ча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры раз-ных народов. 

 

Общеразвивающие упражнения 
[Данный материал используется для развития основных физиче-ских 

качеств и планируется учителем в зависимости от задач урока и логики 
прохождения материала.] 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включени-ем 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ног а-ми; 

наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической пал-кой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерѐдно и попереме нно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгиба-ние и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

 

Развитие координации: произвольное преодоление простых пре- 
пятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 
остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 
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низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игро-вой позы; 

игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглиров а-ние малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включа-ющее в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание через гор-ку матов; комплексы 

упражнений на координацию с асимметриче-скими и последовательными 

движениями руками и ногами; равно-весие типа «ласточка» 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 за- 
данной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке голо- 

вы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, поло- 
жений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с пере- 

меной опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мя- 

чи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отя- 

гощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастиче- 

ской скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и пере- 

прыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд 

поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя но- 

гами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограни- 
ченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных поло- 
жений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах по- 

очерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных поло- 

жений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из 
разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интен- 

сивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интен- 
сивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 
дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом от- 
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дыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мя- 

ча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положе- 

ний; метание набивных мячей (1–2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на ме-сте, 
в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 
упражнений с изменением поз тела, стоя 

на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; 
спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предме- 
тов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме боль- 

шой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных ди- 
станций. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

Нормативно- правовая база 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно- 
нравственного развития и воспитания обучающихся начального общего 
образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Куриловка 

Вольского района Cаратовской области» являются «Закон об образова- 
нии в Российской Федерации»», Стандарт, Концепция духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России (да- 
лее — Концепция). 

В соответствии с требованиями Стандарта Концепция и Программа ду- 
ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального 

общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с.Куриловка Вольского района Cаратовской области» являются ориен- 

тиром для формирования всех разделов основной образовательной про- 
граммы начального общего образования. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 
Направления программы духовно-нравственного развития и воспита- 

ния обучающихся начального общего образования МОУ «Средняя обще- 
образовательная школа № 2р. п.Сенной Вольского района Cаратовской 

области» Программа разрабатывается с учѐтом культурно-исторических, 
этнических, социально-экономических, демографических и иных осо- 

бенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 
процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, 
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планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного 

образования, традиционными религиозными и другими общественными 

организациями, развития ученического самоуправления, участия обуча- 

ющихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, 

спортивных и творческих клубов. Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся начального общего образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Куриловка Вольского 

района Cаратовской области» содержит теоретические положения и ме- 

тодические рекомендации по формированию целостной образовательной 

среды и целостного пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной жизни, 

интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную дея- 

тельность обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся содержит восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего обра- 
зования, сформулирован современный воспитательный идеал, на дости- 

жение которого должны быть направлены совместные усилия школы, 
семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно- 
нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начально- 
го общего образования: 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво- 
бодам и обязанностям человека; -воспитание нравственных чувствии 
этического сознания; 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз- 
ни; -воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(эко- 

логическое воспитание); -воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос- 
питание) 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особен- 
ности организации содержания духовно- нравственного развития и вос- 

питания обучающихся на уровне начального общего образования, опре- 
деляется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвертый раздел раскрывает основное содержание духовно- нрав- 
ственного развития и воспитания обучающихся по каждому из направле- 
ний организации воспитания в начальной школе. Содержание представ- 

лено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, обу- 
чения и развития обучающихся, их коммуникативной, информацион-ной, 

проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно- 
нравственного развития и воспитания приведены виды деятельности и 
формы занятий с обучающимися на уровне начального общего образова- 
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ния. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности обра- 
зовательного учреждения с семьями обучающихся, с общественными ин- 

ститутами по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучаю- 
щихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения 
педагогической культуры родителей ( законных представителей) обуча- 
ющихся. 

В восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно- 
нравственного развития и воспитания определены планируемые резуль- 

таты. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучаю- 

щихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного разви- 

тия личности гражданина России. 

 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся основано на определѐнной системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающих- 
ся в перспективе достижения национального воспитательного идеала 
осуществляется по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво- 
бодам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Оте- 
честву, правовое государство, гражданское общество, закон и правопо- 
рядок, поликультурный мир ,свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение до- 
стоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 
забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 
младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к по- 
знанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, 
трудолюбие. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 
здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социаль- 
но-психологическое. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
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(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологиче- 
ское сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос- 
питание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе оте- 
чественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образова- 

тельная организация конкретизирует в соответствии с указанными ос- 
новными направлениями и системой базовых национальных ценностей 

задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего обра- 
зования. 

Целью духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования является социально- 

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, инициативного и компетентного гражданина России, при- 

нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ- 
ственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духов- 

ных и культурных традициях много национального народа Российской 
Федерации. 

Задачи духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творче- 
ского потенциала в учебно- игровой, предметно- продуктивной, социаль- 
но ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универ- 
сальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; - 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; -формирование основ нравственного 
самосознания личности (совести) - 

способности младшего школьника формулировать собственные нрав- 
ственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, тре- 
бовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оцен- 

ку своим и чужим поступкам; -формирование нравственного смысла 
учения; 

-формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе пред- 

ставлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обу- 
чающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жиз- 

ненного оптимизма; -принятие обучающимися базовых национальных 
ценностей, националь- 

ных и этнических духовных традиций; 
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-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; - 
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нрав- 
ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; -формирование способности к 
самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственно- 
сти за их результаты; -развитие трудолюбия, способности к преодолению 
трудностей, целе- 

устремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности; - 

пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственно- 

сти за Отечество; -воспитание ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре; 

 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; -развитие 
навыков организации и осуществления сотрудничества с педа- 

гогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; -укрепление доверия к другим людям; 

 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима- 

ния других людей и сопереживания им; -становление гуманистических и 

демократических ценностных ориента-ций; 

 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традицион- 

ным российским религиям и религиозным организациям, к вере и рели- 
гиозным убеждениям; -формирование толерантности и основ культуры 

межэтнического обще- 

ния, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 
образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества; - 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; - 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семей- 

ных ролях и уважения к ним; - знакомство обучающегося с культурно- 

историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются 
ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других соци- 
окультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

В программе духовно-нравственного развития и воспитания обучаю- 
щихся начального общего образования МОУ «Средняя общеобразова- 
тельная школа 

с.Куриловка       Вольского района Cаратовской области» отражена си- 
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стема базовых национальных ценностей. Критерием систематизации и 
разделения по определѐнным группам этих ценностей приняты источни- 
ки нравственности и человечности, т. е. те области общественных отно- 

шений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку 
противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своѐ 

сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 
Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение 
и доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, сво- 
бода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внут- 
ренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к 

жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нрав- 
ственному выбору; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целе- 
устремлѐнность и настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 
картина мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиоз- 
ной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантно- 
сти, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Зем- 
ля, экологическое сознание; 

• человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Перечень базовых национальных ценностей, приведѐнный в Концепции, 

отражены в программе духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования. Программа 

предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей Родины, национальным ценностям российского общества, обще- 

человеческим ценностям через формирование у них гражданской пози- 

ции. 

 

 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания ду- 
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ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования 

Современные особенности развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования 

Обучающиеся на этом уровне образования требуют особого педагогиче- 

ского внимания. С поступлением в школу у ребѐнка осуществляется пе- 

реход к учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, но- 

вой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром,начинается формирование у ребѐнка положительного отношения 

к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются осно- 

вы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, обще- 

ственной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 

формирование указанных новообразований познавательной сферы, ка- 

честв и свойств личности обучающегося оказывают принципиально но- 

вые условия жизнедеятельности современного ребѐнка, которые требуют 

учѐта при формировании подходов к организации его духовно- 

нравственного развития и воспитания. 

Современный ребѐнок находится в беспредельном информационном и 
огромном социальном пространстве, не имеющем чѐтких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получае- 
мой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) 
этих и других источников информации нередко является доминирующим 

в процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребѐнка 
усиливается конфликт между характером усвоения ребѐнком знаний и 

ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 
культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, 

смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между куль- 
турой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления де- 

тей, их самосознание и миропонимание, ведѐт к формированию эклек- 
тичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, мораль- 

ного релятивизма. 

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллек- 

тивистской на индивидуалистическую модель, фактического отсутствия 

форм совместной со взрослыми, старшими детьми, подростками, моло- 

дѐжью социально ориентированной деятельности, девальвации традици- 

онных ценностей произошли существенные изменения в системе отно- 

шения ребѐнка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. 

Значительно снизилась ценность других людей и степень участия в их 

жизни, на первый план вышло переживание и позиционирование самого 

себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит 

размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолю- 

бия. 

Школа активно противодействует этим негативным тенденциям, осу- 
ществляя переход от воспитательной работы, построенной на наборах 
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воспитательных технологий по проведению в основном в рамках допол- 

нительного образования отдельных мероприятий, не связанных с содер- 

жанием деятельности ребѐнка в образовательной организаци, семье, 

группе сверстников, в обществе, в его социальном и информационном 

окружении, к системному духовно--нравственному развитию и воспита- 

нию обучающихся, направленному на формирование морально- 

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. В реализации данной задачи категория «уклад школь- 

ной жизни» является базовой для организации пространства духовно- 

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически инте- 

грирует основные виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, вне- 

урочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, 

эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, националь- 

ных духовных традиций народов России. Организация уклада школьной 

жизни учитывает разноуровневый, полисубъектный, многомерно- 

деятельностный характер современного пространства духовно- 

нравственного развития и воспитания, скреплѐнного базовыми нацио- 

нальными ценностями и духовными традициями, в котором, с одной сто- 

роны, поддерживается непрерывность детства, а с другой — обеспечива- 

ется морально-нравственная, социальная, культурная полноценность пе- 

рехода ребѐнка из дошкольного в младший, а из него в средний школь- 

ный возраст. Школе как социальному субъекту — носителю педагогиче- 

ской культуры, несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении 

духовно-нравственного развития и воспитания ребѐнка. Уклад школьной 

жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъ- 

ектов развития и воспитания (семьи, организаций дополнительного обра- 

зования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций).В основе программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования и 

организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат сле- 

дующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определѐнный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного раз- 

вития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 

(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школь- 

ной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности раз- 

личных субъектов воспитания и социализации. Программа духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержа- 

ние духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 
школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей (общечело- 

веческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) 
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происходит на основе национального воспитательного идеала, который, 
в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру 

— ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельно- 

сти должно быть наполнено примерами нравственного поведения. При- 

мер как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ре- 

бѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравствен- 

ную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении соб- 

ственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демон- 

стрирующих устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицирует- 

ся, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного раз- 

вития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 
устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно- 
эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы под- 

ражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмо- 

ционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, 
живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с 

той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные 
идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных от- 

ношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого 

в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализатор- 
ству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка лично- 
стью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения ребѐнка со значимым другим. Содержанием 
этого педагогически организованного общения должно быть совместное 

освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 
процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, много- 
мерно-деятельностный характер. Младший школьник включѐн в различ- 

ные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 
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в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 
ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 
предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно- 

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образователь- 
ной организации должна быть по возможности согласована. Механизмы 

реализации этой идеи в Концепции определены как национальный вос- 
питательный идеали система базовых национальных ценностей, разделя- 

емых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспи- 

тание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организа- 

цию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно по- 

лезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их ду- 

ховно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педа- 

гогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную за- 

дачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. д. По- 

нимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание об- 

щественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обра- 

щаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и теле- передач, отра- 
жающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 
своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и пра- 
родителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 
педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке пред- 

метных программ в их содержании должны гармонично сочетаться спе- 

циальные и культурологические знания, отражающие многонациональ- 

ный характер российского народа. Таким образом, содержание разных 

видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегри- 

руется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые 

национальные ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всѐ учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучаю- 
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щегося как человека, личности, гражданина. Система национальных 
ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно- 
нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барь- 

еры между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, 
школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 
школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жиз- 
ненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. 

Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравствен- 

ное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим пове- 
дением, своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка 

о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 
людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом 

определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания по- 
следних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐн- 
ку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 
духовно-нравственном развитии и воспитании обучающегося на уровне 

начального общего образования. Пример — это персонифицированная 
ценность. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающего- 

ся множеством примеров нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, литературе и различных видах искусства, сказ- 

ках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни 

как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при об- 

щении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлека- 
тельной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолют- 
ным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через 
уклад школьной жизни вводит ребѐнка в мир высокой культуры. Но при- 

нять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через собственную дея- 
тельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 
младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается са- 
мое главное в человеке — совесть, т. е. его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изо- 
ляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание млад- 
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ших школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление 
ребѐнка включиться в посильное решение проблем школьного коллекти- 
ва, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 
младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание 
их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. 

В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их соб- 
ственное будущее превратилось в реальную проблему: они его недоста- 

точно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в 
пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевиде- 

ния, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом 
свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение равновесия 
между самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе 

— внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров про- 
исходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных норм, поддер- 

живающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой - 
бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и вос- 

питания обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо- 
дам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших за- 
конах государства; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 
и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образова- 
тельное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина Рос- 
сии; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 
в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, язы- 
ку межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших со- 
бытиях истории России и еѐ народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жиз- 
ни России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в 
котором находится 
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образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 
села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 
России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 
к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских 
ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 
дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на приро- 
де; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли тради- 

ционных религий в развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное от- 
ношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 
на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упря- 
мым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально- 
психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскор- 
бительным словам и действиям, в том числе в содержании художествен- 

ных фильмов и телевизионных передач. Воспитание трудолюбия, твор- 
ческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, веду- 
щей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 
общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного про- 
изводства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разра- 
ботке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небе- 
режливому отношению к результатам труда людей. Воспитание ценност- 

ного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита- 
ние): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. Воспитание ценностно- 
го отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте- 
тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение ви- 
деть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон- 
цертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В период младшего школьного возраста в личности ребенка происходят 

качественные изменения, связанные с ростом самосознания. Ребенок 
начинает ощущать, осознавать себя личностью. Он еще не личность в 

восприятии взрослых, но уже личность в собственном восприятии. Овла- 
дение комплексом нравственных требований и умений способствует его 

личному развитию. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо- 
дам и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской 
Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, 
Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на плака- 
тах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, преду- 

смотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью за- 
мечательных людей, явивших примеры гражданского служения, испол- 
нения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историче- 
ским и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и истори- 

ко- патриотического содержания, изучения основных и вариативных 
учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творче- 
ством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 
народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра ки- 
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нофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариатив- 
ных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содер- 
жанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в под- 

готовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 
праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотиче- 
ской и гражданской направленности, детско-юношеских движений, орга- 

низаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного уча- 
стия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско- 
юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 
фильов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содер- 
жания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 
детьми и взрослыми —представителями разных народов России, знаком- 
ство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных 
праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознаком- 
ление с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отече- 
ственной культуры, традиционных моральных нормах российских наро- 
дов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предме- 

тов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой дея- 
тельности, такой, как театральные постановки, литературно- 

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 
культурные и духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (за- 
конных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путѐм проведения экскурсий в места богослужения, добро- 
вольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направ- 
ленных на формирование представлений о нормах морально- 

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьни- 
кам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, обществен- 
ных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюде- 
ния и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 
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оведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыка- 
ми вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 
поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта сов- 

местной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказа- 
нии помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых суще- 
ствах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоот- 
ношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародите- 
лях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 
проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих про- 
ектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преем- 
ственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз- 
ни: 

• получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и зна- 
чении творчества в жизни человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

• участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с раз- 
личными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производ- 
ственные предприятия, встреч с представителями разных профессий); 

• знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) 
и прародителей, участие в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимо- 
действия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно- 

трудовой деятельности (в ходе сюжетно- ролевых экономических игр, 
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профес- 

сий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскры- 

вающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой де- 
ятельности); 

• приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учеб- 
ному труду (посредством презентации учебных и творческих достиже- 
ний, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обу- 

чающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• освоение навыков творческого применения знаний, полученных при 
изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Техноло- 
гия», участия в разработке и реализации различных проектов); 

• приобретение начального опыта участия в различных видах обществен- 
но полезной деятельности на базе образовательного учреждения и взаи- 
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модействующих с ним учреждений дополнительного образования, дру- 
гих социальных институтов (занятие народными промыслами, приро- 
доохранительная деятельность, работа творческих и учебно- 

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
производственных фирм, дру- 

гих трудовых и творческих общественных объединений как младших 
школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 
время); 

• приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знаком- 

ство с биографиями выпускников, показавших достойные примеры вы- 
сокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. Вос- 

питание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо- 
гическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 
традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 
взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непо- 
средственного взаимодействия с природой, экологически грамотного по- 

ведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 
путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранной дея- 

тельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, де- 

санты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при 
поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта об- 
щения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с ро- 

дителями (законными представителями) в экологической деятельности 
по месту жительства. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред- 
ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита- 
ние): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и ху- 
дожественных ценностях культуры России, культур народов России (в 
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, по- 

средством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий 
на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 
ансамблей, знакомства с лучшими 
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произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 
учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 
культуры родного края, с фольклором и народными художественными 
промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экс- 

курсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 
включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посе- 

щение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художе- 
ственных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 
народного творчества, тематических выставок); 

• освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе 
родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образо- 

вательного учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в 
природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развитие умения 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

• освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, зна- 

комство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за 

их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художе- 

ственных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх); 

развитие умения различать добро и зло, отличать красивое от безобраз- 

ного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного; 

 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах 
творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уроках художественного труда и 
в системе учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведе- 
нии выставок семейного художественного творчества, музыкальных ве- 
черов, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культур- 

но-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 
культуры с последующим представлением в образовательном учрежде- 

нии своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 
работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 
выражения душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

 
2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию и воспита- 

нию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне 
начального общего образования осуществляются не только образова- 
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тельной организацией, но и семьѐй, внешкольными организациями по 
месту жительства. Взаимодействие образовательной организации и се- 
мьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традицион- 
ные позиции сохраняют организации дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реа- 
лизации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучаю- 

щихся является эффективность педагогического взаимодействия различ- 
ных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллекти- 

ва образовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего обра- 

зования образовательная организация может взаимодействовать, в том 

числе на системной основе, с традиционными религиозными организа- 

циями, общественными организациями и объединениями гражданско- 

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 

детско-юношескими и молодѐжными движениями, организациями, объ- 

единениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные 

ценности и готовыми содействовать достижению национального педаго- 

гического идеала. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а 
также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся 
и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных ме- 

роприятий в рамках реализации направлений программы духовно- 
нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начально- 

го общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объедине- 
ний с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с 
программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающих- 

ся на уровне начального общего образования и одобренных педагогиче- 
ским советом образовательной организации и родительским комитетом 

образовательной организации; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно- 
нравственного развития и воспитания в образовательной организации. 

 
2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучаю- 
щихся - один из самых действенных факторов их духовно-нравственного 

развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет 
собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный 

уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представите- 
лей) рассматривается как одно из важнейших направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на уровне начального общего образования. 
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Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий, накопленных 
в нашей стране в советский период еѐ истории позитивных традиций со- 
держательного педагогического взаимодействия семьи и образователь- 

ной организации, систематического повышения педагогической культу- 
ры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современ- 
ных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Фе- 

дерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 
18, 19, 52 «Закона об образовании в Российской Федерации». 

Система работы образовательного организации по повышению педагоги- 
ческой культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 
школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной ор- 
ганизации, в том числе в определении основных направлений, ценностей 
и приоритетов деятельности образовательной организации по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке со- 
держания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразо- 
ванием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 
(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представите- 
лей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индиви- 
дуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны 
быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать 

им возможности активного, квалифицированного, ответственного, сво- 
бодного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) должно отражать содержание основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающих- 
ся на уровне начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагоги- 
ческой культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспи- 

тательной работы образовательной организации. Работа с родителями 
(законными представителями), как правило, должна предшествовать ра- 
боте с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) могут быть использованы различные формы работы, в 
том числе: родительское собрание, родительская конференция, организа- 
ционно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, роди- 

тельский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 
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вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 
родителей и др. 

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образова- 

ния 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответ- 

ствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 
опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и об- 

щественного действия в контексте становления идентичности (самосо- 
знания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 
должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобрете- 
ний, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, 
некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 
компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — 
становится возможным благодаря воспитательной деятельности педаго- 

га, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (се- 
мьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.),а 

также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся рас- 
пределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися соци- 

альных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, соци- 
ально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жиз- 
ни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и до- 
полнительном образовании) как значимыми для него носителями поло- 

жительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта пере- 
живания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, цен- 

ностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу- 

чающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, 
т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ре- 

бѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта само- 
стоятельного общественного действия. Только в самостоятельном обще- 
ственном действии юный человек действительно становится (а не про- 

сто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, сво- 
бодным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями раз- 
личных социальных субъектов за пределами образовательного учрежде- 

ния, в открытой общественной среде. С переходом от одного уровня ре- 
зультатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом пред- 
метом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обуча- 
ющихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельно- 
сти. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обу- 

чающимися и становятся их личностными смыслами, духовно- 

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому дол- 

жен быть последовательным, постепенным. Достижение трѐх уровней 

воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффек- 

тов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укреп- 

ление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. По каждому из 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающих- 

ся на уровне начального общего образования должны быть предусмотре- 

ны и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

 
2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопас- 

ного образа жизни обучающихся «Здоровье» в соответствии с определе- 

нием Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых резуль- 

татов освоения основной образовательной программы начального обще- 

го образования. Программа «Здоровье» сформирована с учѐтом фак- 

торов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обу- 

чающихся на ступени начального общего образования: 
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, кото- 
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рые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 
первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 
по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздей- 
ствием и результатом, который может быть значительным, достигая не- 

скольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявле- 
нием неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и под- 

ростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы зна- 
ний, установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐн- 

ком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обуслов- 

ливает, в свою очередь, невосприятие ребѐнком деятельности, связанной 

с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной 

и значимой (ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих актуаль- 

ных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не 

пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невоз- 

можности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни является направляемая и органи- 

зуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в 

семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая спо- 

собность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рацио- 

нальной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа 

жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и 

образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школь- 

ном возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиоло- 

гические характеристики возраста, опираться на зону актуального разви- 

тия, исходя из того, что формирование культуры здорового и безопасно- 

го образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоро- 

вьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий со- 

ответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей орга- 

низации всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ инфра- 

структуру, создание благоприятного психологического климата, обеспе- 

чение рациональной организации учебного процесса, эффективной физ- 

культурно-оздоровительной работы, рационального питания. Одним из 

компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными пред- 
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ставителями) обучающихся, привлечение родителей (законных предста- 
вителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы форми- 
рования культуры здорового и безопасного образа жизни. Разработка 

программы формирования экологической культуры здорового и безопас- 
ного образа жизни «Здоровье», а также организация всей работы по еѐ 

реализации строиться на основе научной обоснованности, последова- 
тельности, возрастной и социокультурной адекватности, информацион- 

ной безопасности и практической целесообразности. 

2.4.1. Цели и задачи программы 

Цель программы — сохранение и укрепление физического, психологиче- 
ского и социального здоровья обучающихся младшего школьного воз- 

раста как одной из ценностных составляющих, способствующих позна- 
вательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планиру- 

емых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Задачи программы «Здоровье»: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, без- 

опасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности 
о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигатель- 

ная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алко- 

голя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном вли- 
янии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к при- 
роде; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить го- 
товность на их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 
режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 
учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 
навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяю- 
щих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу 
по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с осо- 
бенностями роста и развития. 

2.4.2. Этапы организации работы образовательного учреждения по 
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реализации программы 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у 
обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два 
этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образователь- 
ного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков ги- 
гиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с 
учащимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐ- 
том результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей 
обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по 
данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направлен- 
ная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополни- 
тельных 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 просвеще- 
ния, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике 
вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников 
и других активных мероприятий, направленных на экологическое про- 
свещение, пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы 
«Здоровое детство», включающего представителей администрации, уча- 
щихся старших классов, родителей (законных представителей), предста- 
вителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов 

по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 
и родителями (законными представителями), направленная на повы- 
шение квалификации работников образовательного учреждения и по- 

вышение уровня знаний родителей (законных представителей) по про- 
блемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. 
п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 
представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и роди- 
телей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
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2.4.3. Основные направления, формы и методы реализации про- 

граммы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной дея- 

тельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ори- 

ентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направлен- 

ных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности 

человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при 

решении ключевого противоречия экологического сознания этого воз- 

раста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. Основными 

источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. Основные виды деятельности обучаю- 

щихся: учебная, учебно- исследовательская, образно-познавательная, иг- 

ровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная.Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая 

культура, экологически безопасное поведение. Основные формы органи- 

зации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

2.4.4. Системная работа по формированию экологической культуры 
здорового и безопасного образа жизни. 

Системная работа на ступени начального общего образования по форми- 
рованию экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков и способствует фор- 
мированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укрепле- 
нию у них здоровья. 

1- ый блок: Создание в школе экологически безопасной, здоровьесбере- 
гающей инфраструктуры, которая включает в себя: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образова- 
тельного учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигие- 

ническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучаю- 
щихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том чис- 
ле горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необхо- 
димым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и ква- 
лифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровитель- 
ную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники). Ответственность и контроль за реа- 
лизацию этого блока возлагается на администрацию образовательного 

учреждения. 

2- ой блок: Рациональная организация учебной и внеучебной деятельно- 
сти обучающихся направленная на повышение эффективности учебного 
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процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 
учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 
в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 
прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей раз- 
вития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 
индивидуальным образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими спе- 

циальные медицинские группы под строгим контролем медицинских ра- 
ботников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. Наиболее эффективный путь формирования экологи- 

ческой культуры, ценности здоровья, здорового образа жизни — само- 

стоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая взрос- 

лыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Са- 

мостоятельная работа способствует активной и успешной социализации 

младшего школьника, развивает способность понимать своѐ состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и дви- 

гательной активности, питания, правил личной гигиены. Виды учебной 

деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ро- 

левые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная дея- 

тельность, социально- творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации програм- 
мы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность 

классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны при- 
роды, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 

практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

3- ий блок: эффективная организации физкультурно-оздоровительной 
работы, направленная на обеспечение рациональной организации двига- 
тельного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повыше- 
ние адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здо- 
ровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здо- 
ровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени началь- 
ного общего образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
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• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3- 
м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, спо- 
собствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной ак- 
тивности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). Реализация этого 
блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также 
всех педагогов. 

4- ый блок: Реализация дополнительных образовательных программ 
предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополни- 

тельных образовательных курсов, направленных на формирование эко- 
логической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 
отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в 

учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факуль- 
тативов по избранной тематике; Эффективность реализации этого 
направления зависит от деятельности 

всех педагогов. Преподавание дополнительных образовательных курсов, 
направленных на формирование экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, предусматривает разные формы организации 

занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факульта- 
тивные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических 
дней здоровья. 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнова- 
ний, конкурсов, праздников и т. п. 

5- ый блок: просветительская работа с родителями (законными предста- 
вителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 
и развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрица- 
тельно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоро- 

вья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. Эффективность 
реализации этого направления зависит от деятельности администра-ции 

образовательного учреждения, всех педагогов. 

2.4.5. Критерии и показатели эффективности деятельности образова- 
тельного учреждения. 
Мониторинг реализации Программы «Здоровье» включает в себя: 
• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о про- 
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блемах охраны окружающей среды, своѐм здоровье, правильном пита- 
нии, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах по- 
ведения 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 отчѐт об- 
разовательного учреждения обобщѐнных данных о сформированности у 
обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. Выделяются следующие критерии эффектив- 
ной реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся «Здоровье»: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направ- 
лению в муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (за- 
конных представителей) и обучающихся, что является показателем вы- 

сокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 
уровня эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой 
среде; 

• результаты экспресс - диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедея- 
тельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 
2.4.6. Комплексный план мероприятий в рамках программы эколо- 

гической культуры здорового и безопасного образа жизни «Здоро- 

вье» 

Программа формирования здорового и безопасного образа жизни 
Пояснительная записка. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни обучающихся — это комплексная программа формирования их 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечи- 

вающих сохранение и укрепление физического и психологического здо- 

ровья как одного из ценностных составляющих, способствующих позна- 

вательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планиру- 

емых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Данная программа будет реализовы- 

ваться в течение 4 лет, срок обучения ребенка на первом уровне. Форми- 

рование основ здоровьесбережения на сегодняшний день является необ- 

ходимым направлением работы школы и, поэтому, является неотъемле- 

мой частью образовательной программы. 
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Цель программы: Обеспечение необходимых научно- 
методических, организационных кадровых, информационных и других 
условий для развития спортивно-оздоровительной работы в школе ; реа- 

лизация всех возможностей школы для формирования психиче-ски 
здорового, социально- адаптированного, физически развитого че-ловека, 

обладающего ценностным отношением к своему здоровью, имеющего 
привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям физической 

культурой, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих 
на здоровье; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, пове- 
дения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность 
на основе еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, 
его режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима 
дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка состав- 
лять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учѐтом принципа информационной безопас- 
ности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двига- 
тельная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, ал- 
коголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влия- 

нии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмот- 

ра телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релак- 
сации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры 
здоровья и здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 
особенностями роста и развития. 

Основные исполнители программы: 

директор школы, зам директора по воспитательной работе, завхоз 
школы; 

учителя начальных классов, педагоги доп. образования; 

учителя физической культуры; педагог-психолог. 

 
Данная программа будет реализовываться через: 
создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

рациональную организацию учебной и внеучебной деятельности; 
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физкультурно- оздоровительную работу; реализацию 
дополнительных образовательных программ; 
просветительскую работу с родителями и обучающимися. 

Здоровьесберегающая инфраструктура МОУ « СОШ 

с.Куриловка» включает: 
•  соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательной организации санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

•  наличие и необходимое оснащение помещений для питания 
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

•  организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 
числе горячих завтраков; 

•  оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

•  наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической 
культуры, педагога-психолога, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается 
на администрацию МОУ «СОШ №2 р.п.Сенной». 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 
процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения 
и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального че- 
редования труда и отдыха, включает: 

•  соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 
объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на 
всех уровнях обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям первоклассников (использование 
методик, прошедших апробацию); 

•  введение любых инноваций в учебный процесс только под 
контролем специалистов; 

•  строгое соблюдение всех требований к использованию 
технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств; 

•  индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей 
развития: темпа развития и темпа деятельности), 

• работа по индивидуальным программам начального общего 
образования; 

•  ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем 

медицинских работников. 
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Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 
каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной рабо- 
ты, направленная на обеспечение рациональной организации двигатель- 

ного режима обучающихся, нормального физического развития и двига- 
тельной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адап- 

тивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обу- 
чающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

•  полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

•  рациональную и соответствующую организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера для обучающихся 
первого года обучения; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

•  организацию часа активных движений (динамической паузы) между 
3-м и 4-м уроками; 

•  организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

•  организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

•  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации МОУ СОШ №2, 
учителей физической культуры, медицинских работников, педагога- 
психолога, а также учителя начальных классов. 

Реализация дополнительных образовательных программ преду- 

сматривает: 
•  внедрение в систему работы образовательной организации 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

•  создание общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации за- 

нятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

•  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 
викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 
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Просветительская работа с родителями (законными предста- 

вителями) включает: 
•  лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и 
отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

•  приобретение для родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 

•  организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
Ожидаемые результаты реализации программы: 

- Вовлечение максимального количества детей, к регулярным занятиям фи- 
зической культурой и спортом, приобщение к здоровому образу жизни; 

- Эффективное введение здоровьесберегающих технологий в учебно- 
воспитательный процесс; 

- Развитие положительных тенденций в физическом и психическом здоро- 
вье детей; 

- Отсутствие у обучающихся вредных привычек; 

- Выполнение обучающимися в системе правил личной гигиены; 
- Умение правильно питаться; 

- Умение рационально выстраивать свой режим дня; 

- Умение позитивно общаться; 

- Умение делать релаксацию. 

Модель организации работы школы по формированию у обучающих- 
ся культуры здорового и безопасного образа жизни: 

1) анализ состояния деятельности школы по данному направлению; 

2) планирование работы образовательной организации с обучающимися; 

3) организация просветительской работы с обучающимися и родителями. 

 

Механизм реализации программы. 

Реализация Программы осуществляется через систему нормативного, 

кадрового, программно-методического обеспечения. Решению поставлен- 

ных задач Программа призвана способствовать в следующих направлени- 

ях: Создание нормативной, правовой базы по спортивно-оздоровительной 

работе в системе школы. Реализация государственного заказа на формиро- 

вание здоровой личности, приобщение граждан к здоровому образу жизни. 

Формирование научно-технических и методических основ спортивно- 

оздоровительной работы. Координация деятельности общественных объ- 

единений и организаций в интересах развития спортивно-оздоровительной 

работы. 
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План реализации программы 

План по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры школы 
 
 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Оборудование кабинетов начальных клас- 2016г. Директор, завхоз 

сов в соответствии с требованием ООП 

НОО, СанПином (мебель, освещение, дос- 

ка, компьютерное оборудование) 

2 Создание культурно-досугового центра, 2017 г. Директор, завхоз 

его оснащение. 

3 Ремонт санузлов (установка отдельных 2017 г. Директор, завхоз 

кабин, и т.д.) 

5 Обновление спортивного оборудования. ежегодно Директор, завхоз 

6 Приобретение игрового оборудования. 2017 г. Директор, завхоз 

7 Прием на работу логопеда 2017 г. Директор школы 

8 Организация горячих завтраков 2016-2018 Директор,завхоз, 

г. классные руководи- 

 тели 



 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
 

 
 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

№п\п 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс ответственный 

1 Отсутствие домашнего за- Задание домашнего задания согласно нормам Учителя начальных 

дания Сан Пина   классов  

2 Организация внеучебной деятельности по направлениям:  Педагоги дополни- 

спортивно-оздоровительное 
  тельного образова- 

ния, учителя 

художественно-эстетическое   начальных классов 

научно-познавательное     

общественно-полезная деятельность    

проектная деятельность     

3 Наличие динамической па- - Учителя начальных 

узы в 40 минут после 3 классов  

урока (в игровой комнате,   

спортивном зале, игровом   

уголке, спортивная пло-   

щадка )   

4 Использование физминуток Использование физминуток на уроках не Учителя начальных 

на уроках не менее 2-х менее 1   классов  
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 5 Продолжительность урока Продолжительность урока 45 минут Учителя начальных 

35 минут классов  

6 Использование игрового метода обучения, нетрадиционных форм урока (урок Учителя начальных 

на ковре, без парт и др.)  классов  

7 Организация внеучебной деятельности в специально оборудованных помеще- Педагоги доп. обра- 

ниях и комнатах, структура занятия не напоминающая урок зования, учителя 

 начальных классов 

8 Ведение карты индивидуального развития ребенка, использование данных в Учителя начальных 

обучении  классов  

9 Использование ИКТ согласно требованиям СанПина Учителя начальных 

классов  
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Организация физкультурно - оздоровительной работы 
 

 
 

№ 

п\п 

Мероприятие Уро- 

вень 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Организация 

спецмедгруппы 

школьный до 15 сен- 

тября 

Зам. директора по УВР 

Н.А. Томазина 

2. Организация 3- 

х уроков физи- 

ческой культуры 

 с 1.09. Зам. директора по УВР 

Томазина Н.А. 

3. Проведение 
утренней оздоро- 

вительной заряд- 

ки. 

 
 

школьный 

 
 

Ежедневно 

Классный руководитель 

4. Обязательное 

использование 

подвижных игр 

на уроках физ- 

культуры 

 каждый урок Учителя ФЗК 

5. Организация 

динамических 

перемен после 4 

урока 

школьный ежедневно Зам. директора по ВР 

и дежурный классный руко- 
водитель 

6. Организация во 

внеучебной  дея- 

тельности спор- 

тивных секций: 

футбол, ОФП. 

школьный согласно 

расписания 

Зам. директора по ВР 

7. Проведение тра- школьный по плану  

 диционных 

спортивно- 

 школы  

Зам. директора по ВР 

 оздоровитель-    

 ных мероприя- 

тий: 

  
Учитель ОБЖ 
Зам. директора по ВР 

 - Дни здоровья;    
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- 

 

День защиты 

  Учитель ОБЖ 

детей; 
май 

Зам. директора по ВР, учи- 

 теля физкультуры 

 

- Зарница; 
 

 

 
февраль 

 

- Спортивный   

праздник «Папа,   

мама, я – спор- октябрь  

тивная семья»   



 

Реализация дополнительных образовательных программ 

№ п\п Название Вид программы Степень реали- Сроки Классы Ответственный 

зации  реализации 

1. Профилак- Дополни- Внеучебная с 1.09.2015г. 1-4 Социальный педагог, 

тика право- тельная обра- деятельность, зам. директора по ВР 

нарушений зовательная классные ча-  

среди обу- программа сы,   

чающихся      

школы       

2. Разговор о Дополни- Классные ча- с 1.09.2015г. 1-4 Учителя начальных 

правильном тельная обра- сы,  классов  

питании  зовательная «Окружаю-   

  программа щий мир»    

3. Программа Дополни- Внеклассные с 1.09.2015г. 1-4 Зам. директора по ВР 
«Здоровье» тельная обра- мероприятия 

 зовательная  

 программа  

4. «Программа Дополни- Внеучебная с 1.09.2015г. 1 Педагог-психолог 
по профилак- тельная обра- деятельность 

тике и кор- зовательная  

рекции  деза- программа  

даптации у   

первокласс-   

ников»     

 

Просветительская работа с родителями и обучающимися 

 
Уровень 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Сроки прове- Ответственный 
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    дения  

ас
сн

ы
й

 
Класс- Классные Классные ча- Классные ча- 1 раз в 2 меся- Учителя 

ные ча- часы:  сы:   сы:   ца начальных 

сы: «Личная ги- «Правила  «Здоровье:   классов 

«Режим гиена»;  личной гиги- что это та-   

дня»; «Полезные ены – залог кое?»;    

«Сове- советы»; здоровья»; «Влияние ку-   

ты док- «Инфекци- «Эти опасные рительных    

тора онные забо- микробы»; смесей на ор-   

Айболит 
а»; 

 
левания» 

 
«Правильное 

 
ганизм 

 
ре- 

  

«Осто- «Основы питание в мо- бенка»;    

рожно здорового ей жизни» «Идем к вра-   

грипп» образа жиз- «Вредные чу»     

«По- ни»  привычки: «Пассивное   

лезные «Спорт в что это та- курение.    

вита- жизни чело- кое?»  Влияние на   

мины» века»  «Лекарствен- организм»    

«Поль-   ные препара- «Если хочешь   

за зака-   ты: для чего быть здоров   

лива-   они?»  - закаляйся»   

ния»        



 

1 
6 
5 
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  К
л
ас

сн
ы

 

й
 

Лекторий для ро- Лекторий для Лекторий для ро- Лекторий для  

дителей:  родителей:  дителей:  родителей: 

«Чтоб ребенок «Досуговая за- «Свободное время «Оздоровле- 

рос здоровым»; нятость ребенка ребенка»;  ние ребенка – 

«Важность пра- как профилак- «Движение есть основа буду- 

вильного пита- тика вредных жизнь»  щего»;  

ния»  привычек»    «Влияние  

  «Режим дня и   вредных при- 
  питание школь-   вычек на орга- 
  ника»     низм человека. 
       Основные  

       принципы  

       обучения здо- 
       ровому образу 

       жизни»  

   Ш
к
о

л
ьн

ы
й

 

Общешкольное собрание «Правильное питание и режим дня современного Мар 

школьника»        
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2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Цели и задачи программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направле- 

на на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными воз- 

можностями здоровья Дети с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) – дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образо- 

вательных программ общего образования вне специальных условий обуче- 

ния и воспитания, т.е. это дети -инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 

лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имею- 

щие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психиче- 

ском развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) пси- 

хическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Программа 

коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посред-ством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального со- 

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы обучения в общеобразовательном классе или в специальном (коррек- 

ционном) классе по общей образовательной программе начального общего об- 

разования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и 

(или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

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 рас- 

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностя-ми 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженно- 

сти Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по ха- 

рактеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом 

развитии в диапазоне от временных и легко устранимых трудностей до постоян- 

ных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуаль- 
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ной программы обучения или использования специальных образовательных про- 

грамм; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возмож-ностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего об-разования и их интеграции в образовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогиче-ской помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особен-ностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возмож-ностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация инди- 

видуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательной организации; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания дополнительным образова- 

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекци- 

онных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограничен- 

ными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методически помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицин- 
ским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специали- 
ста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 
интересах ребенка. 

- Системность. Принцип обеспечивай единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и кор- 
рекции нарушении детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаи- 
модействие и согласованность их действии решении проблем ребѐнка; уча-стие 

в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его 
родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного ре- 

шения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

-Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физи- 
ческом и (или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
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представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 
фор-мы получения детьми образования, образовательные организации, 
защищать за-конные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограни-ченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образова-тельные организации (классы, группы). 

2.5.2. Этапы организации работы по реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
ад-ресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель- 
ность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 
для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

об-разовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 
соответ-ствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно- 

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариатив- 

ных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон- 

трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соот-ветствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

обра-зовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятель-ность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образователь-ный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

2.5.3. Основные направления, формы и методы реализации програм-мы 

 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 

еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обсле- 
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дования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специали- 

зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недо- 

статков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации; спо- 

собствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со- 

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного про- 

цесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса - обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими ра- 

ботниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помо- 
щи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной организации) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 
информа-ции от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающе-гося 
с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных воз- 
можностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре- 
бѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограни- 
ченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребѐнка; 

- анализуспешностикоррекционно-развивающейработы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в со- 
ответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых кор- 
рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в ди- 
намике образовательного процесса, направленное на формирование универ- 

сальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррек- 
цию его поведения; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 
ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа- 

ционные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участни-кам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогиче-ским 

работникам, - - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъясне- 
нию индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

2.5.4. Критерии и показатели эффективности деятельности образова- 

тельного учреждения. Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной ор- 
ганизации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образователь- 
ном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставле- 
нии ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
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 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребен- 
ка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоцио- 
нально-волевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать про- 
блемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы организо- 

ванного взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиу- 
мы и службы сопровождения образовательной организации, которые предо- 

ставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнерство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (орга- 
низациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнерство включает: 

сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по во- 
просам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здо- 
ровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосу- 
дарственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 
Одним из показателей эффективности деятельности является психолого- 
педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учеб- 
ных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализиро- 
ванной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии;

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных осо- 
бенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе инфор- 
мационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, по- 
вышения его эффективности, доступности);

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса спе- 
циальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные по- 
требности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введе-ние 
в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение
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задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормаль-но 
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐ-мов, 
средств обучения, специализированных образовательных и коррек-ционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребно-сти детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐ-том 

специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекци- 

онных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани- 
тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилак- 
тика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
со-блюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здо- 
ровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 
нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культур- 
но-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых ме- 
роприятий;

 развитие системы обучения и воспитания детей,  имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития При организации ра-боты в 

данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на 

федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные 

(коррекционные) образовательные организации могут выполнять функции учеб-но- 

методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педа- 

гогическим работникам образовательных организаций общего типа, консульта- 

тивной и психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (за- 

конным представителям).

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть исполь- 
зованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекци- 
онно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

професси-ональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 
педагога, учи-теля-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
фи-зического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 
явля-ется использование специальных (коррекционных) образовательных 
программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образователь-ных организаций (соответствующего вида), в том числе цифровых 
образователь-ных ресурсов. 

 

 
Кадровое обеспечение 
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадро- 

вое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессио- 

нальной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррек-ции 

недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в 

штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических 

(учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педа- 

гоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников обра- 

зовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответство- 

вать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной под- 

готовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для это-го 

необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных организаций, занимаю- 

щихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические работники образовательной организации должны иметь 

чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического разви-тия 

детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате- 

риально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекцион-но- 

развивающую среды образовательной организации, в том числе надлежа-щие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для бес- 

препятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психиче-ского 

развития в здания помещения образовательной организации и организа-цию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места,; специализированное учеб-ное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекцион-ных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздорови-тельных и лечебно- 

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно- 

гигиенического обслуживания). Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информаци- 
онной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием совре- 
менных информационно-коммуникационных технологий. 



 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограни- 
ченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 
педа-гогов к сетевым источникам информации, к информационно- 

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ПАСПОРТ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗДЕЛА 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОУ «СОШ с.КУРИЛОВКА» 

РАЗДЕЛ ООП СОДЕРЖАНИЕ КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПОД- 

НОО РАЗДЕЛА РАЗДЕЛОВ 
ΙΙΙ. 3.1.Учебный план 3.1.1.Пояснительная записка к учебному 
Организационный начального общего плану. 

раздел образования 3.1.2.Учебный план начального общего 
  образования 

 3.2.План внеурочной деятель- 3.2.1. Пояснительная записка. 

ности 3.2.2.Цель и задачи организации внеурочной 
 деятельности 
 3.2.3. Принципы внеурочной деятельности. 
 3.2.4. Направления реализации плана 
 внеурочной деятельности. 
 3.2.5. План внеурочной деятельности. 
 3.2.6. Формы организации внеурочной 
 деятельности по направлениям. 
 3.2.7. Кадровое обеспечение программы. 
 3.2.8.Материально-техническое обеспечение 
 программы. 
 3.2.9. Предполагаемые результаты. 

 3.3. Система условий 3.3.1. Кадровые условия реализации основной 

реализации ООП НОО образовательной программы 

(кадровые, финансовые, 3.3.2. Психолого-педагогические условия 

материально-технические реализации основной образовательной 

и иные условия). программы 
 3.3.3. Финансовое обеспечение реализации 
 основной образовательной программы 
 3.3.4. Материально-технические условия 
 реализации основной образовательной 
 программы 
 3.3.5. Информационно-методические условия 
 реализации основной образовательной 
 программы 
 3.3.6. Сетевой график (дорожная карта) по 
 формированию необходимой системы условий 
 реализации основной образовательной 
 программы 
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3.1.1. Учебный план (недельный) начального общего образования 

на 2016-2017 учебный год 1 - 4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (годовой) начального общего образования 

на 2016-2017 учебный год 1 - 4 классы 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык 
(французский) 

- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 

21 23 23 23 90 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык 
(французский) 

- 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к учебному плану 

начального общего образования 

МОУ «СОШ с. Куриловка» 

Внеурочная деятельность 

 

Направления 

деятельности 

 

Формы 

реализации 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 Всего 

Научно- 

познавательное 

Кружки: 

«Занимательная 

математика», 

«Компьютер для 

малышей» 

2 2 2 2 8 

Проектная 
деятельность 

Научное 
общество «Мой 

первый проект» 

1 1 1 1 4 

Художественно- 

эстетическое 

Вокальный 

ансамбль 

«Почемучки», 

кружок «Смотрю 

на мир глазами 

художника» 
«Оригами» 

2 2 2 2 8 

Патриотическое Кружок «Моя 
малая Родина» 

1 1 1 1 4 

Спортивно- Секции 2 2 2 2 8 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

33 34 34 34 135 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 

693 782 782 782 3039 
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оздоровительное «Спортивные 
игры», «Общая 

физическая 

подготовка» 

     

Духовно- 
нравственное 

Кружок «Школа 
вежливых наук» 

1 1 1 1 4 

Общественно 
полезная 
деятельность 

Общественно 
полезная 

практика 

«Классная 

оранжерея» 

1 1 1 1 4 

Итого 10 10 10 10 40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
3.2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеуроч- 
ная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, орга- 
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низуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в со- 

держательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной де- 
ятельности. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящий план создает условия для социального, культурного и профессио- 
нального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ 
интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Пан педагогически целесообразен, так как способствует более разностороннему 
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельно- 
сти, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом дея- 

тельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. 

Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 
школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой 
воспитатель-ный эффект. Основными задачами воспитания на современном 

этапе развития нашего общества являются: 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового само- 
сознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способ- 
ности к успешной социализации в обществе. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеуроч- 
ная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, орга- 

низуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в со- 
держательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной де- 

ятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности пред- 
ставляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности и способности каждого обучающе- 
гося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наибо- 

лее продуктивно это воспитание осуществляется в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию уча- 

щихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, празднич- 

ных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и сек- 

ции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря ин- 

дивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях ру- 

ководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организа- 

торские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы 
он мог ощутить свою уникальность и востребованность. Занятия проводятся не 

только учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами учрежде- 
ний дополнительного образования. Часы, отведенные на внеурочную деятель- 
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ность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки 
учащихся, но являются обязательными для финансирования. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
приобретение учащимися социального опыта; формирование положительного 
отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

3.2.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каж- 

дого учащегося в свободное от учѐбы время. 

 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью 
и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых усло- 
виях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализа- 

цию добровольческих инициатив. 

ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 
совместно с общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, се- 
мьями обучающихся. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (чело- 
век, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 
здорового образа жизни. 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образова- 
тельных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной ра- 
боты в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное 
от учѐбы время. 

10. Организация информационной поддержки обучающихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга обу- 
чающихся. 

 

3.2.3 ПРИНЦИПЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

хся в активную деятельность. 

б- 



 

сложному). 
 

 

 

3.2.4 НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯ- 

ТЕЛЬНОСТИ 

 

дения обучающимися свободного времени. 

 обучающихся в 

свобод-ное от учѐбы время организационно-управленческих мероприятий. 
обучающихся в 

свободное от учѐбы время. 

обучающихся в свободное время. - 

методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное 
время. 

 

-технической базы организации досуга обу- 

чающихся. 

3.2.5. План организации внеурочной деятельности. 

План организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 
направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках 
которых реализуются 6 направлений деятельности. 

 

 
 

Направления Классы 

I II III IV Всего 

Образовательное 3 4 3 3  

Проектная деятельность 1 1 1 1  

Духовно-нравственное 2 1 0,5 0,5  

Физкультурно-оздоровительное 1 1 1 1  

Художественно-эстетическое 2 2 1 1  

Общественно-полезная деятельность 1 1 1 1  

Приложение к учебному плану 

начального общего образования 

МОУ «СОШ с. Куриловка» 

Внеурочная деятельность 

 

Направления 

деятельности 

 

Формы 

реализации 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 Всего 

Научно- 

познавательное 

Кружки: 
«Занимательная 

математика», 

«Компьютер для 

малышей» 

2 2 2 2 8 

Проектная 
деятельность 

Научное 
общество «Мой 

первый проект» 

1 1 1 1 4 

е- 



 

Художественно- 

эстетическое 

Вокальный 

ансамбль 

«Почемучки», 

кружок «Смотрю 

на мир глазами 

художника» 
«Оригами» 

2 2 2 2 8 

Патриотическое Кружок «Моя 
малая Родина» 

1 1 1 1 4 

Спортивно- 

оздоровительное 

Секции 
«Спортивные 

игры», «Общая 

физическая 

подготовка» 

2 2 2 2 8 

Духовно- 
нравственное 

Кружок «Школа 
вежливых наук» 

1 1 1 1 4 

Общественно 

полезная 

деятельность 

Общественно 

полезная 

практика 

«Классная 

оранжерея» 

1 1 1 1 4 

Итого 10 10 10 10 40 
 

 

 
 

3.2.6. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 

1.Образовательное 

Индивидуальные, групповые 
занятия; Предметные недели; 
Библиотечные уроки; 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, 
конференции, деловые и ролевые иг- 
ры и др. 

Проектная деятельность 

184 
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Разработка проектов. 

 

Физкультурно-оздоровительное 

Работа спортивных секций, организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», 
подвижных игр, «Весѐлых стартов», внутришкольных спортивных соревнова- 

ний. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках игровых моментов, физминуток. 

Ведение программы «Разговор о правильном питании». 

Духовно-нравственное: 

Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поде- 

лок и творческих работ обучающихся; Встречи с ветеранами ВОВ и труда, 

«Уроки мужества»; Выставки рисунков. 

 

Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 
Встречи с участниками локальных войн; 

Художественно-эстетическое 

Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, выставки; 
Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и 
школы; Кружки художественного творчества; 

Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе; 
Приглашение артистов театра; Праздничное оформление школы и 
классных комнат. 

 
3.2.7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В реализации плана внеурочной деятельности участвуют: 
одпрограммы; 

педагог-библиотекарь; «ДК 

с.Куриловка»; 

 

 

 

3.2.8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

тимальных условий и площадок для проведения различных меро- 

приятий, 

 

3.2.9. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

детей; 

 

ости 

 

 

 

 

 

экран и др. 
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- 

тельном пространстве; 

 

развитие творческой активности каждого ребѐнка; 
 

 

 
 

III.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 

Начальная школа укомплектована педагогическими работниками первой 
квалификационной категории (50%) квалификационной катего-рии. 25% 

педагогов начального образования имеют высшее образование, 75% - среднее 
специальное. 75% учителей прошли курсовую подготовку по про-грамме 

«Теория и методика преподавания в начальной школе в условиях внед-рения 
ФГОС» в объеме 108 часов. Кадровые условия реализации ОП обеспечи-вают 

необходимое качество и постоянное совершенствование профессиональной 
деятельности работников образовательной организации. 

В педагогическом коллективе МОУ «СОШ с.Куриловка Вольского района 
Саратовской области» есть специалисты: учителя-предметники, библиотекарь, 
педагог организатор. 

Образовательная организация укомплектована педагогическими, руководя- 
щими и иными работниками. Уровень квалификации педагогических и иных ра- 
ботников образовательной организации соответствует квалификационным ха- 

рактеристикам по соответствующей должности. 

В организации создана система непрерывного, профессионального развития 
педагогических работников. 

В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о порядке учета уровня профессиональной 
компетентности и результативности деятельности педагогических и руководя- 
щих работников в МОУ «СОШ с.Куриловка» регулируется порядок оценки 

уровня профессиональной компетентности и результативности деятельности 
педагогических работников, определяется цель усиления материальной заин- 

тересованности работников образовательных учреждений в развитии творческой 

активности и инициативы при реализации поставленных задач. 

В соответствии с данным Положением каждый педагог заполняет таблицу 

критериев и показателей эффективности учебной и внеурочной деятельности пе- 
дагогов. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количе- 

ство баллов. Общая максимальная сумма баллов -100. 

Структура «портфолио» педагогических работников состоит из 7 блоков, 
каждый из которых имеет свою систему ранжирования: 

I. уровень предоставляемого содержания образования; 

II. уровень профессиональной культуры педагога; 

III. динамика учебных достижений обучающихся; 
IV. результативность внеурочной деятельности по преподаваемым 



 

 

 
ля; 

предметам; 

V. результативность деятельности учителя в качестве классного руководите- 

 
VI. результативность участия педагога в методической и научно- исследова- 

тельской работе; 

VII. общественная деятельность педагогического работника. Итоговый 

балл формируется как суммарный балл по всем критериям. 

Накопление первичных данных ведется в процессе мониторинга профессио- 
нальной деятельности каждого учителя в рамках внутришкольного контроля и 
комплектования «портфолио». Контроль за достоверностью предоставляемых 

сведений и своевременностью комплектования «портфолио» на уровне образо- 
вательного учреждения осуществляется ответственным заместителем директора 

по УВР. 

Созданная система методической работы обеспечивает сопровождение дея- 
тельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта 

Перечень специалистов начального образования, 
обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. 

№ Специали- Функции Количество 

сты специали- 

 стов 

1 Учитель Организация условий для успешного продви- 7 
жения ребенка в рамках образовательных от- 

ношений.     

Обеспечивает реализацию  внеучебной дея- 

тельности ООП НОО   

2 Педагог- Обеспечивает интеллектуальный и физиче- 1 

библиоте- ский доступ к информации, участвует в про- 

карь цессе воспитания культурного и гражданского 

 самосознания, содействует формированию 

 информационной компетентности обучаю- 

 щихся путем обучения поиску, анализу, 

 оценке и обработке информации  

4 Педагог- Проводит психологическую диагностику, 1 

психолог психокоррекционную, реалибитационную, 

 консультативную работу  

5 Педагог до- Обеспечивает реализацию  внеучебной дея- 3 

полнитель- тельности ООП НОО.   

ного образо-    

вания    

6 Учитель Участвует в процессе воспитания духовно- 1 
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 ОРКСЭ нравственного, культурного и гражданского  

самосознания. 

7 Администра- Обеспечивает для специалистов ОУ условия 3 

тивный пер- для эффективной работы, осуществляет кон- 

сонал троль и текущую организационную работу 

 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова- 

тельной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 
МОУ «СОШ с.Куриловка» психолого-педагогических условий, обеспечива- 
ющих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 
по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни- 
ков образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психо- 
лого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в МОУ «Сред- 
няя общеобразовательная школа с.Куриловка Вольского района Саратовской 
области» являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образо- 
вательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относит- 
ся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержка одарѐнных детей. 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про- 

граммы 
Осуществляется двухканальное финансирование. 

Содержание здания, создание безопасных условий: 

 

Материально — техническое оснащение, оснащение образовательного процесса: 

 

Расходы на обеспечение урочной и внеурочной деятельности - из общего фонда 
оплаты труда работников школы (ФОТ). 

В соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области «О новой 
системе оплаты труда работников областных государственных общеобразова- 
тельных учреждений» от 16 июня 2008 года №254-П в МОУ СОШ с.Куриловка» 

отработана новая система оплаты труда. 

Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах объ- 
ема бюджетных средств на текущий финансовый год, доведѐнного до учрежде- 
ния, исходя из: 

а) областного норматива финансирования на предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования и содержание обучающихся (далее – норматива финансирования); 

б) поправочного коэффициента к областному нормативу финансирования, уста- 

новленного для учреждения; в) количества обучающихся в школе; 

 

г) доли фонда оплаты труда в нормативе финансирования. 

Фонд оплаты труда распределяется следующим образом: 

70%-базовая часть; 30%- стимулирующая. 
 

Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс состоит из двух частей: фонд оплаты ауди- 
торной занятости (урочной) и неаудиторной занятости (внеурочной). 

Фонд оплаты труда педагогического персонала, непосредственно осуществляю- 
щего учебный процесс, распределяется следующим образом: 

85%-фонд оплаты аудиторной занятости (урочная); 

15%- фонд оплаты неаудиторной занятости (внеурочная). 

Во избежание перегрузки педагогов и обучающихся общая урочная и внеуроч- 
ная занятость педагогов не должна превышать 36 часов в неделю при одинако- 

вой стоимости ученико-часа урочной и внеурочной занятости. Превышение 
нормы возможно с личного согласия работника и по разрешению руководителя 

учреждения. Каждый педагог самостоятельно составляет план-график на неделю 
исходя из расчета рабочего времени – не более 36 часов и согласно перечню 

внеучебной деятельности. Тарификация на педагогических работников состав- 
ляется один раз в год: в сентябре. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образова- 

тельной программы 

МОУ «СОШ с.Куриловка» - учебное заведение в системе непрерывного об- 
разования, ориентированное на обучение и воспитание детей разных по подго- 



 

товке к школе, разных по своим психолого-педагогическим особенностям, име- 
ющих разные образовательные запросы и склонности. 

МОУ «СОШ с.Куриловка Вольского района Саратовской области» , реа- 
лизующая основную программу НОО, располагает достаточной матери- 

ально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех ви- 

дов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организован- 
ные места, постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

 общения (классная комната, детская спортивная площадка). 

 подвижных занятий (спортивный зал, детская спортивная площадка, 
футбольное поле, площадка для игр) 

 спокойной групповой работы (классная комната); 

 индивидуальной работы ( классная комната); 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках 

ООП класс (группа) имеет частичный доступ по расписанию в следующие по- 
мещения:  

 кабинет иностранного языка; 

 компьютерный кабинет, имеющий выход в интернет (создан собствен- 
ный сайт). 

 библиотека (с читальным залом); 

 спортивный зал; 

Материально-технические условия соответствуют возрастным особен- 

ностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию 

образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся (по 
жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, разви- 

тию профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.). 
Материально- технические условия обеспечивают: 

1. возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требо- 
ваний к результатам освоения ОП; 

2. соблюдение: 

*санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к во- 
доснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 

* санитарно-бытовых условий ( наличие оборудованного гардероба, санузлов); 

* социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учи- 
тельской); 

* пожарной и электробезопасности; 
* требований охраны труда; 

* своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ре- 
монта. 

 
Наличие компьютерной и мультимедийной техники в кабинетах началь- 

ной школы. 
 

№ Название техники  Количество, шт. 

1 Стационарные компьютеры  3 
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2 Мобильные компьютеры (ноутбуки) 1 

3 МФУ 1 

4 Принтеры 1 
   

5 
6 

Мультимедийные проекторы 
Интерактивная доска 

2 
1 

 

Материально- техническое и информационное оснащение образовательного 
процесса обеспечивает возможность: 

 создание и использование информации; 

 создание материальных объектов; 

 физического развития, участие в спортивных соревнованиях; 

 размещение своих материалов и работ на информационном сайте шко- 
лы; 

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организация отдыха и питания. 

Есть возможность доступа в сеть интернет из рабочего кабинета начальных 
классов. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образо- 

вательной программы 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информаци- 

онных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетент- 

ность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 
Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта. 
 

 
№ п/п Наименование Имеющееся в наличии Необходимые средства 

средств в соответствии с 
 требованиями Стандарта 

1 Технические Мультимедийный проектор и Принтер цветной; фотоприн- 
средства экран; тер; графический планшет; 

 Принтер; цифровой фотоаппа- музыкальная клавиатура; 
 рат; цифровая видеокамера; цифровой микроскоп. 
 сканер; микрофон.  
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2 Программные  Операционные системы и слу- Редактор представления вре- 

инструменты  жебные инструменты; орфогра- менной информации (линия 
  фический корректор для текстов времени);   

  на русском и иностранном язы- редактор генеалогических де- 
  ках; текстовый редактор для ревьев;   

  работы с русскими и иноязыч- цифровой биологический 
  ными текстами; инструмент пла- определитель; виртуальные 
  нирования деятельности; графи- лаборатории по учебным 
  ческий редактор для обработки предметам; среды для 
  растровых изображений; графи- дистанционного онлайн и 
  ческий редактор для обработки офлайн сетевого взаимодей- 
  векторных изображений; музы- ствия; среда для интернет- 
  кальный редактор;   публикаций; редактор 
  редактор подготовки презента- интернет-сайтов;  

  ций;      редактор для совместного 
  редактор видео; редактор звука; удалѐнного редактирования 
  ГИС      сообщений.  

3 Обеспечение  Разработка планов, дорожных - 
технической,  карт;      

методической и заключение договоров; подго- 

организационной товка распорядительных доку- 

поддержки  ментов;     

  подготовка локальных актов; 
  подготовка программ формиро- 
  вания ИКТ-компетентности ра- 
  ботников ОУ (индивидуальных 
  программ для каждого работни- 
  ка).      

4 Отображение  Размещаются домашние задания; - 
образовательного результаты выполнения аттеста- 

процесса в ин- ционных работ обучающихся; 

формационной творческие работы учителей и 

среде  обучающихся; осуществляется 
  связь учителей, администрации, 
  родителей, органов управления; 
  осуществляется методическая 
  поддержка учителей (интернет- 
  школа, интернет-ИПК,   

  мультимедиаколлекция).  

5 Компоненты на Учебники; рабочие тетради (тет-  
бумажных  ради-тренажѐры)   

носителях     

6 Компоненты на Электронные наглядные посо- Электронные приложения 
CD и DVD  бия; электронные тренажѐры; к учебникам  

  электронные практикумы    

 
 

3.3.6. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Учебно-методическое обеспечение основано на использовании в учебном 
процессе УМК « Начальная школа 21века». 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО 
в МОУ «СОШ с.Куриловка Вольского района Саратовской области» сфор- 
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мирована информационная среда образовательной организации, предоставляю- 
щая возможности для следующего: 

 планирования образовательного процесса с использованием ИКТ; 

 размещения и сохранения материалов образовательного процесса, в том 
числе работ обучающихся и педагогов (в том числе на сайте школы); 

 фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения ООП (в 
том числе на сайте школы); 

 ведения делопроизводства с использованием ИКТ; 

 контролируемого доступа участников образовательного процесса к ин- 
формационным образовательным ресурсам сети Интернет; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и 
общества (информация на сайте школы). 

В образовательной организации есть единая локальная сеть и доступ в гло- 

бальную сеть интернет. 

Создан сайт школы. 

Работает электронная почта : kurschool@mail.ru 

mailto:kurschool@mail.ru
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	Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?
	Опыт художественно-творческой деятельности

	Основные закономерности музыкального искусства.
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	3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образова- тельной программы
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